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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Гимназия №155 с татарским языком обучения" 

Ново-Савиновского района г. Казани (далее -МБОУ «Гимназия №155») разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основной общей школы и средней общей школы, учитывает требования к 

структуре образовательной программы, реализующей ФГОС - 2004г., разработана на 

основании Примерной основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивает организацию образовательного процесса 

гимназии. 

Основная образовательная программа гимназии создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации города и микрорайона, материальных и кадровых возможностей 



4 

 

гимназии. 

Основная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №155» Ново-Савиновского района гор. Казани, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Основная образовательная программа обеспечивает: 

•  возможность получения общедоступного и бесплатного общего образования; 

•  удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 1 - 11 классов, 

•  обеспечения преемственности образовательных программ по ступеням обучения, 

•  результата деятельности гимназии - качества образования, 

•  соблюдения требований государственной аккредитации, лицензионных требований 

и условий. Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в гимназии. Представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление образовательной деятельности МБОУ 

«Гимназия №155». 

Социальное окружение и роль гимназии в социуме 

 Гимназия №155 расположена в Ново-Савиновском районе г. Казани РТ по адресу: 

ул. Четаева, 29. Рядом с территорией гимназии расположены МБОУ № 165, МБОУ № 

177, лицей-интернат №7, спортивный комплекс «Татнефть Арена», Аквапарк, детская 

стоматологическая поликлиника, детская поликлиника № 7, районная детская 

библиотека, ЦВР «Простор», что позволяет многим учащимся  посещать данные 

учреждения.  

     Связь с центральной частью города Казани осуществляется на основе развитого 

транспортного сообщения.  

Личность каждого учащегося, неповторимости индивидуальности, способностей 

обучаемых и, соответственно в утверждении необходимости построения 

образовательного процесса, ориентированного на максимальное развитие этой 

индивидуальности. При таком подходе не личность подгоняется под одну из суще-

ствующих в обществе социальных ролей, а роли выбираются под конкретную личность. 

Этот принцип в конечном итоге задаёт максимально индивидуализированный учебно-

воспитательный процесс, который реализуется в гибких учебных планах и программах. 

МБОУ «Гимназия №155» ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех 

и каждого ученика с учетом их индивидуальных особенностей и особенностей 

микрорайона. Для этого в гимназии функционируют классы с углублённым изучением 

английского языка, профильные классы, классы с воспитанием на родном (татарском) 

языке. 

В гимназии сложилась система работы по повышению профессиональной 

компетенции педагогов. В настоящее время она осуществляется через работу в 

школьных методических объединениях, в специальных программах методических 

семинаров и курсовой подготовки республиканского уровня. 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 155 с татарским языком  Ново-Савиновского 

района г. Казани разработан на основе: 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 155 с татарским языком обучения» составлен на основе: 

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

Федерации»;  
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- Приказа МО и Н РФ (от 05.03.2004 №1089) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

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

народов Российской Федерации»; 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию; 

- CанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденного 

постановлением Главного государственного врача РФ от 29.10.2010г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

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

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Закона Республики Татарстан (от22.07.2013 №68-ЗРТ) «Об образовании»; 

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

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» 

 

Содержание образования в гимназии реализуется по федеральным и региональным 

образовательным программам. 

        В гимназии преподается в качестве родного языка – татарский язык, 

государственного – русский язык,  иностранного - английский язык. 

 

 

  Среднее (полное) общее образование 

 Учебный план для 10-11 классов (ФК ГОС) разработан на основе примерного учебного 

плана для 10-11 классов профильного обучения. За время обучения на старшей ступени 

общего образования в каждом классе соблюдается преемственность в изучении учебных 

предметов как инвариантной, так и вариативной частей учебного плана. Исходя из этого 

планируемый объем часов, необходимый на освоение отдельных предметов в 10-11 

классах,  представлен из расчета времени на 2 учебных года.  

  С  целью реализации профильного обучения,  расширения знаний по предметам в 

классах естественно-математического профиля из компонента ОУ выделены часы на 

углубленное изучение химии, математики и элективные курсы «От текста – к сочинению 

– рассуждению», «Практикум  решения  нестандартных  задач  по  математике», 

«Программируем на Паскале», «Избранные вопросы общей биологии», «Физика в 

задачах». В классах социально-экономического профиля предметы, изучаемые на 

углубленном уровне- математика, обществознание, экономика, право и элективные 

курсы: «Иноязычные заимствования в экономической лексике современного русского 

языка» и «Практикум  решения  нестандартных  задач  по  математике» 
                                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Социально-экономический  профиль. 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
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Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (Английский язык) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Физика  2 2 

Астрономия 0 1 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Экономика  0.5 0.5 

Право 0.5 0.5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого 20 21 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 6 

Обществознание   3  3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык  1 1 

Родная литература  1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Иностранный язык (Английский язык) 2 2 

Иноязычные заимствования в экономической 

лексике современного русского языка 

2 1 

«Практикум  решения  нестандартных  задач  

по  математике» 

1 1 

Родная литература 1 1 

ИТОГО 37 37 

     

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 11б класса 

Естественно-математического профиля 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

за два года обучения 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Астрономия - 1 

Физика 2 2 
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Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого 19 20 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 6 

Химия 3 3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык  1 1 

Родная литература  1 1 

Компонент образовательного учреждения 

«От текста – к сочинению – рассуждению» 1 1 

«Практикум  решения  нестандартных  

задач  по  математике» 

2 2 

«Программируем на Паскале» 1 0 

«Избранные вопросы общей биологии» 1 1 

«Физика в задачах» 1 1 

Родная литература 1 1 

Итого  37 37 
 
                                                     

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТАМ СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) 

ШКОЛЫ. 

 

3.1 ТАТАР  МӘКТӘПЛӘРЕНДӘ УКУЧЫ БАЛАЛАРГА АНА ТЕЛЕ УКЫТУ 

ПРОГРАММАСЫ 

10-11 НЧЕ СЫЙНЫФЛАР 

 

Татар теле - иң камил һәм төзек телләрнең берсе.Татар теле - халкыбызның 

буыннан буынга күчеп килүче рухи, мәдәни байлыгын саклаучы, буыннар чылбырын 

тоташтыручы, тормыш - көнкүрешнең барлык өлкәләрендә кулланыла торган аралашу 

чарасы. Тәкъдим ителә торган программа гомуми урта белем бирү өчен кирәкле һәм 

җитәрлек күләмдәге тел һәм сөйләм материалын үз эченә алган минимум белем 

эчтәлеген тәшкил итә.Ул “Татар мәктәпләрендә татар телен ана теле буларак укыту 

эчтәлегенә таләпләр минимумы”нда каралган шартларны исәпкә алып төзелде.  

 Гомуми урта белем бирү системасында укыту-тәрбия процессының сыйфатын 

күтәрү укыту чараларын, метод һәм алымнарын даими рәвештә камилләштерүгә 

бәйләнгән.Төп укыту чараларына программа һәм дәреслекләр керә.Программа-

үзләштерелергә тиешле белем, осталык һәм күнекмәләрнең күләмен, материалны 

өйрәтү тәртибен билгели торган документ. Дәреслек-программа нигезендә төзелгән, 

татар теленнән системалы рәвештә белем бирү өчен тәкъдим ителгән тәп 

кулланма.Дәреслектәге материал коры ятлауга гына кайтып калырга тиеш түгел, ул 

укучыларда туган телгә карата кызыксыну уятырга, укуга уңай мөнәсәбәт, иҗади 

караш, җаваплылык хисләре тәрбияләүгә юнәлдерелгән.Бу исә яңа төзелгән 

программаның заман таләпләренә туры килүен сорый, аның психологик, дидактик, 

лингвистик һәм методик принципларга җавап бирүен таләп итә.Без бу уңайдан. 

Гамәли эштә белем бирүне камилләштерүгә ярдәм итүче түбәндәге принципларны 
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тәкъдим итәбез: 

■  Психологик принциплар:укучыга аерым якын килү, баланың яшь үзенчәлеген 

исәпкә алу; 

■  Гомумдидактик принциплар:фәннилек һәм дәвамчылык, теориянең практика белән 

бәйләнеше, аңлылык һәм активлык,аңлаешлылык һәм көч җитәрлек булу, 

үстерелешле укыту, тәрбия бирү, күрсәтмәлелек; 

■ Лингвистк принциплар: системалылык һәм аңа бәйле комплекслылык, 

функциональ-семантик,  культурологик; 

■ Методик принциплар: аралашу, концентрик,сөйләм һәм тел материалын 

минимумлаштыру. 

Укыту методы һәм алымнарына килгәндә исә, алар түбәндәгеләр: катнаш, тәрҗемә итү, 

таныштыру, аудиовизуаль, күзәтү, әңгәмә, эксперимент һ.б. Лингвистик компетенция 

фонемалар, морфемалар, сүз ясалышы, сүзтезмәләр, җөмләләр, җөмлә кисәкләре, 

лексик һәм грамматик берәмлекләр, лингвистик анализны һ.б. үз эченә ала. Аралашу 

компетенциясе ул-башкалар әйткәнне аңлау һәм үз фикереңне белдерү өчен тупланган 

белем, осталык, күнекмәләр җыелмасы; хәзерге татар әдәби теле нормаларына ия булу, 

сүз байлыгын, сөйләмнең грамматик ягын дөрес итеп үзләштерү; телдән һәм язма 

формада бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен булдыру һ.б. Этнокультура өлкәсенә 

караган компетенция, телне милли-мәдәни яссылыкта үзләштерү ул- укучыларны 

сөйләмгә өйрәткәндә, рухи, эстетик тәрбия һәм белем бирү чарасы буларак, милли 

үзенчәлекләрне чагылдырган текстлар белән эшләү, тормыш- көнкүреш, гореф- гадәт 

үзенчәлекләрен,сынлы сәнгать, халык авыз иҗаты үрнәкләрен белү,татар сөйләм 

этикетына ия булу. Программа тел белеме тармаклары арасында системалылык һәм 

эзлеклелек, фәннилек, аңлаешлылык һәм көч җитәрлек булу, дәвамчанлык һ.б. 

принципларны истә тотып төзелде. Сыйныфлар буенча өйрәнелергә тиешле материал 

түбәндәгечә бүленә. 

10 нчы сыйныфта “Тел-аралашу чарасы, иҗтимагый һәм сәяси күренеш” дигән тема 

телнең төп функцияләре,телләрне төркемләү, тел һәм сөйләм берәмлекләрен үзара 

бәйләнештә куллану, сөйләм 

төрләре турында мәгълүмат бирүне күздә тота. Фонетика,орфоэпия, графика, 

орфография, аваз һәм фонема турында өйрәнелгәннәр Ныгытыла, сүзләргә фонетик 

анализ ясау күнекмәләре бирелә.Тел белеменең әлеге бүлеген кабатлау  карала. 

11 нче сыйныфта алдагы сыйныфта үтнлгән материаллар искә төшерелгәч, грамматика 

төшенчәсе, аның бүлекләрен кабатлау объектлары һәм аларның үзара бәйләнешләре 

турында гомуми мәгълүмат бирелә;татар теле грамматикасына нигез салучы галмнәр, 

аларның төп хезмәтләре өйрәнелә;татар теленең сүз төзелеше һәм сүз ясалышы , 

морфология, синтаксис бүлекләрен өйрәнү турында мәгълүмат бирелә. 

Бәйләнешле сөйләмгә өйрәтү дәвамлы һәм мөһим бурычлардан санала.Бәйләнешле 

сөйләм үстерү дәресләре укучыларны дөрес, матур, үтемле һәм аңлаешлы итеп 

сөйләргә, язарга, язганны укып аңларга һәм аңлата белергә, үз фикерләреңне 

белдерергә, иҗади эшләр белән шөгыльләнергә өйрәтү максатларын куя. Татар теле 

дәресләрендә сөйләм телен үстерү,гадәттә, өч юнәлештә алып барыла. Беренче юнәлеш 

телебезнең әдәби нормаларын үзләштерүдән гыйбәрәт. Икенче юнәлеш- аларның сүз 

байлыгын арттыруга һәм һәр сүзне урынын белеп кулланырга ирешүне максат итеп куя. 

Өченче юнәлеш- укучыларның әйтергә теләгән фикерен сөйләмә һәм язма формада, 

Ягъни телдән һәм язма рәвештә, аңлаешлы һәм бәйләнешле итеп җиткерә белүләренә 

ирешү. 

 9-11 нче сыйныфларда укучы  балалар өчен тәкъдим ителгән 

программа,фонетика,лексика, орфоэпия, графика, орфография,лексикография, сүз 

тәзелеше һәм сүз ясалышы, морфология, синтаксиска караган мәгълүматны һәм бу 

өлкәдә эшләгән галимнәрнең фәнни- методик эшчәнлеге белән таныштыруны 

күзаллый,9,11 нче сыйныф ахырында укучыларның белем, осталык һәм күнекмәләренә 
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төп таләпләрне үз эченә ала. 

 

10 нчы сыйныф 

1.  Тел- аралашу чарасы, иҗтимагый һәм сәяси күренеш Телнең төп 

функцияләре.Туган телнең һәрбер халык тормышында һәм кеше шәхес итеп 

формалаштырудагы роле. Дөньядагы телләр һәм аларны тәркемләү. Кардәш һәм 

кардәш булмаган телләр. Төрки телләр группасы. Татарлар яши торган төбәкләр. 

Башка телләр арасында татар теленең урыны. Тел һәм сөйләм.Тел берәмлекләрен 

сөйләмдә үзара бәйләнештә куллану. Татар теленең төп тармаклары: фонетика, 

лексика, сүз ясалышы, грамматика, орфография һәм пунктуация. Сөйләм төрләре: 

телдән һәм язма сөйләм, кара-каршы сөйләшү һәм монолог. Сөйләмнең төп 

берәмлекләре: сүз, бөмлә, текст. 

2.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Аваз. Фонема. Татар телендә сузык һәм тартык 

авазларның үзгәрешләре.Сүзләргә транскрипция ясау. Басым. Интонация.Әлеге 

өлкәләрдә эшләгән галимнәр, аларның төп хезмәтләре турында кыскача мәгълүмат. 

Сүзләргә фонетик анализ ясау. 

3.  Язу тарихы. Рун язуы турында төшенчә. Гарәп язуы үрнәкләре.Латин 

графикасы.Кириллица. Татар орфографиясе принциплары. 

4.  Лексикология. Лексика һәм лексикология. Сүзнең лексик мәгънәсе. Сүзнең күп 

мәгънәлелеге.Туры һәм күчерелмә мәгънәле сүзләр. Синоним, омоним, антоним 

сүзләр. Этимология турында төшенчә.Искергән сүзлүр, тарихи һәм яңа сүзләр. 

Алынма сүзләр.Фразиологизмнар. Лексикография. Әлеге өлкәләрдә эшләгән 

галимнәр, аларның төп хезмәтләре турында кыскача мәгълүмат. 

5.  10 нчы сыйныфта үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

6.  Бәйләнешле сөйләм үстерү 

■  Укылган шсшр яки каралган спектакльгә бәяләмә язу. 

■  Сыйныф яки мәктәп тормышындагы берәр кызыклы вакыйга турында газетага 

мәкалә язу. 

■  Сыйныфташыңа характеристика язу. 

■  Вакытлы матбугатта чыккан берәр мәкалә турында, үз фикереңне белдереп, 

редакциягә хат язу. 

■  Милли сәнгатебезнең әһәмиятле казанышы турында дәрестә чыгыш ясау. 

■  Илдә һәм дөньяда бара торган сәяси вакыйгалар турында хәбәрдар булуыңны 

күрсәтү максатыннан чыгып, сыйныф каршында чыгыш ясау. 

■  Иҗади характердагы язма эшләр башкару. 

■  Төрле орфографик кагыйдәләргә карата диктантлар язу. 

■  Төрле эш кәгазьләре язу. 

■  Фәнни-популяр стильдәге текстларны тәрҗемә итү. 

 

11 нче сыйныф 

1.  10 нчы сыйныфта үткәннәрне искә төшерү. 

2.  Грамматика. Грамматика турында төшенчә.Грамматиканың бүлекләре, аларның 

өйрәнү объекты һәм үзара бәйләнеше турында гомуми мәгълүмат. Татар теле 

грамматикасына нигез салган галимнәр, аларның төп хезмәтләре. 

3.  Сүз төзелеше һәм ясалышы. Тел белеменең әлеге бүлеген өйрәнү мәсьәләсе. Бу 

өлкәдә эшләгән галимнәр, аларның төп хезмәтләре турында кыскача мәгълүмат. 

Алдагы сыйныфларда сүз төзелеше һәм сүз ясалышы буенча үткәннәрне кабатлау 

һәм тирәнәйтү: 

■  сүзнең тамыры, нигезе һәм кушымчалар; 

■  сүз ясалу ысуллары. 

Татар һәм рус телләрендәге сүз төзелеше һәм сүз ясалышы үзенчәлекләре. 

Сүзләрнең төзелешен һәм ясалышын тикшерү. 
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4.  Морфология. Тел белеменең бу бүлеген өйрәнү мәсьәләсе.Әлеге өлкәдә эшләгән 

галимнәр, аларның төп хезмәтләре. Алдагы сыйныфларда морфология буенча 

үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү: 

■  сүзләрне тәркемләү принциплары; татар телендә сүзләрне төркемләү мәсьәләсе 

һәи сүз төркемнәре:исем, сыйфат, сан, рәвеш. алмашлык,фигыль, аваз 

ияртемнәре, хәбәрлек сүзләр; 

■  бәйлекләр, теркәгечләр; кисәкчәләр,ымлыклар Сүзләргә морфологик анализ 

ясау.. 

5.  Синтаксис. Тел белеменең әлеге бүлеген өйрәнү мәсьәләсе. Бу өлкәдә эшләгән 

галимнәр, аларның төп хезмәтләре. Алдагы сыйныфларда синтаксис һәм пунктуация 

буенча үтелгәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү: 

■  синтаксик берәмлекләр: сүз, сүзтезмә, җөмлә кисәкләре, җөмлә һәм текст; 

■  гади җөмлә синтаксисы: тезүле һәм ияртүле бәйләнеш, сүзтезмәләр, җөмләнең 

баш һәм иярчен кисәкләре, җөмләләрне төркемләү принциплары һәм аларның 

төрләре, сүз тәртибе; 

■  кушма җөмлә синтаксисы: кушма җөмләләрнеңформа һәм мәгънә ягыннан 

төрләре; ике компонентлы һәм катлаулы кушма җөмләләр; 

■  текст синтаксисы: тезем; чит сөйләмле текст.Автор сөйләме һәм чит сөйләм: 

туры сөйләм, кыек сөйләм, уртак сөйләм үзенчәлекләре. 

Татар телендә тыныш билгеләрен кую принциплары һәм үзенчәлекләре.Гади һәм 

кушма җөмләләргә синтаксик анализ ясау. 

6.  Стилистика һәм сөйләм культурасы. Стилистиканың башка тел тармаклары белән 

бәйләнеше.Язма һәм сөйләмә телгә хас үзенчәлекләр. Стилистика һәм сөйләм 

культурасы өлкәләрендә эшләгән галимнәр, аларның төп хезмәтләре турында 

кыскача мәгълүмат. 10-11 нче сыйныфларда үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

7.  Бәйләнешле сөйләм үстерү 

■  Фәнни стильдә доклад язарга өйрәнү. 

■  Актуаль темага “түгәрәк өстәл янында” сөйләшү үткәрү. 

■  Дәрестә язган берәр сочинениегә бергәләп агализ ясау. 

■  Укытучылар көне уңаеннан укытучылардан һәм укучылардан интервью алу һәм 

аны мәктәп стена газетасында бастыру өчен, текст буларак формалаштыру. 

■  Конспектлар төзү, тезислар язу. 

■  Телләр өйрәнү мәсьәләсенә багышланган матбугат конференциясе уздыру. 

■  Татарстанда икетеллелек мәсьәләләренә багышланган иҗади язма эшләр эшләү. 

■  Төрле эш кәгазьләре язу. 

■  Программада каралган әдәби әсәрләрне өйрәнгәннән соң, аларны анализлап һәм 

үз фикереңне белдереп, сочинениеләр язу. 

■  Иҗтимагый-публицистик стильдәге текстларны тәрҗемә итү. 

Гомуми урта (тулы) белем мәктәбен тәмамлаучы укучыларның белем, осталык һәм 

күнекмәләренә төп таләпләр 

11 нче сыйныф ахырына укучылар татар теленнән түбәндәге белем, осталык 

һәм күнекмәләренә төп таләпләр 

1. Тел бүлекләре буенча мәгълүматлылык. 

Фонетика һәм орфоэпия буенча: 

■  Татар телендәге сузык һәм тартык авазларның акустик-артикуляцион 

үзгәрешләрен белү. Авазларны дөрес әйтү. 

■ Сүз басымы белән логик басымны дөрес кую. 

■ Сүзләргә фонетик анализ ясау. 

■ Сүзләргә трпнскрипция ясау. 

■  Аваз һәм хәреф төшенчәләрен аеру.Алфавитны белү. 

Лексикология һәм фразеология буенча: 

■ Татар теленең сүз байлыгын барлау, аңа характеристика бирү. 
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■ Сүзләрнең һәм фразиологик әйтелмәләрнең лексик мәгънәләрен аңлату, синоним 

һәм антонимнар табу. 

■  Аңлатмалы, энциклопедик, этимологик,тәрҗемәле сүзлекләр белән эшләү. 

Стилистика буенча: 

■ Телебездә кулланыла торган стильләрне, аларның үзенчәлекләрен белү. 

■ Төрле стильдәге текстларны аера белү.Стиль хаталарын табу һәм төзәтү буенча 

эшләү. 

Сүз төзелеше буенча: 

■ Татар теленең ялганмалы табигатен аңлау. Сүзләрнең мәгънәле кисәкләрен 

билгели белү.Тамыр,нигез һәм кушымчаларга аңлатма бирү. 

■ Сүзләрне төзелеше һәм ясалышы буенча тикшерү. 

Морфология буенча: 

■ Сүзләрне төркемләү,сүз төркемнәренең үзенчәлекләрен билгеләү, аларның 

лексик-грамматик, морфологик һәм синтаксик билгеләрен аңлау. 

■ Өйрәнелгән сүз төркемнәренең морфологик билгеләрен күзаллау. Татар телендә 

исемләшә торган сүз төркемнәрен барлау. 

■ Сүз төркемнәренә морфологик анализ ясау. 

■ Аларның төрле ысуллар белән ясалуын белү. 

Синтаксис һәм пунктуация буенча: 

■ Өйрәнә торган синтаксик берәмлекләрне аңлау. 

■ Җөмләләрне сүзтезмәләргә таркату. Иярүче һәм ияртүче сүзләрне билгеләү, 

аларны бәйләүче тел чараларын табу. 

■ Сүзтезмә белән җөмләнең бер-берсеннән аермасын таный белү. 

■ Җөмләнең әйтү максаты буенча төрен, логик басым һәм сүз тәртибен белү. 

■ Гади җөмлә төрләрен билгеләү. 

■ Җөмләнең баш һәм иярчен кисәеләрен табып, аларның кайсы сүз төркемнәре 

белән белдерелүен күрсәтү. 

■ Гади һәм кушма җөмләләрне аера белү. 

■ Җөмләдә тиңдәш кисәкләрне, кереш һәм эндәш сүзләрне табу. 

■ Җөмләнең аерымланган кисәкләрен билгеләү. 

■ Туры һәм кыек сөйләмнең үзенчәлекләрен аңлату. 

■ Тыныш билгеләрен куюны аңлату. 

■ Җөмлә ахырында, аерымланган кисәкләр янында, тиңдәш кисәкләр, эндәш һәм 

кереш сүзләр янында тыныш билгеләре кую. 

■ Ия белән хәбәр янында сызык кую очракларын белү. 

■ Тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрдә, катлаулы кушма җөмләләрдә тыныш 

билгеләрен кую. 

■ Диалог һәм туры сөйләм янында тыныш билгеләрен кую. 

2. Сөйләм эшчәнлеге буенча мәгълүматлылык 

Телдән һәм язма сөйләмдә: 

■  репродуктив сөйләм: укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген сөйләү яки язу; 

■  продуктив сөйләм: бирелгән тема буенча тиешле әдәби нормаларга җавап бирә 

торган һәм эзлекле итеп оештырылган сөйләм. 

Төрле стиьдәге текстларны аңлы, йөгерек, дөрес һәм сәнгатьле итеп уку. Төрле эш 

кәгазьләрен яза белү. Караган спектаклгьгә, укылган китапка бәяләмә язу. Төрле 

китапларга аннотация язу. Программа буенча өйрәнелгән әдәби әсәр геройларына 

телдән яки язмача характеристика бирү. Газета-журналларга мәкаләләр язу. Тезислар, 

рефератлар, докладлар язу. 

 

3.2 ТАТАР  МӘКТӘПЛӘРЕНДӘ УКУЧЫ ТАТАР БАЛАЛАРЫ ӨЧЕН ТАТАР 

ӘДӘБИЯТЫННАН ПРОГРАММА 
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10-11 СЫЙНЫФЛАР 

 

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының 

мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Татар мәктәпләрендә 

укучы  балаларга  әдәбият 

укыту программалары”на нигезләнеп төзелде. Татар теленнән эш программасы өч 

өлештән тора: аңлатма язуыннан, төп бүлекләрне, белем һәм күнекмәләрне үз эченә 

алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән. 

Яңа стандарттагы иң мөһим таләп мондый: мәктәпне тәмамлаганда, «укучы үз алдына 

максат куярга һәм аны тормышка ашыру юлларын үзе таба алу дәрәҗәсенә күтәрелергә 

тиеш”. Бу - яңа стандартта эшлекле белем дип атала. Эшлекле белем - стандарт керткән 

яңалыкның әһәмиятле эчтәлеген ачып бирүче иң гомуми төшенчә. Белем алу 

гамәлләренең структурасын һәм принцибын стандарт үзе аңлата: 

Татар теле укытуның максатлары: 

■  Укучыларда татар теленә хөрмәт һәм аны ярату, рухи кыйммәт һәм кешелек 

дөньясының аралашу, белем алу чарасы буларак аңлы караш тәрбияләү; 

■  Укучыларның сөйләү һәм фикерләү сәләтен үстерү, аларны татар әдәби телен 

тормышның төрле өлкәләрендә ирекле куллана алырлык шәхесләр итеп тәрбияләү; 

дөрес сөйләм эшчәнлегенең үзара аралашу чарасы икәнен белдерү; 

■  Татар теле, аның төзелеше, кулланылышы турында мәгълүмат алу; татар әдәби 

теленең төп нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык күзаллау, аларны 

тиешенчә куллана белү; сүз байлыгын арттыру, сөйләмдә кулланыла торган 

грамматик чараларны төрлеләндерү; 

■  Телне өйрәнгәндә үзләштергән белем һәм күнекмәләрне сөйләмдә дөрес куллана 

белү. 

Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы Коммуникатив компетенция. 

Сөйләм. Телдән һәм язма сөйләм. Диалогик һәм монологик сөйләм. Сөйләм стильләре. 

Матур әдәбият теле. Телдән һәм язма сөйләмне аеру. Тел берәмлекләрен аралашуны 

ситуация үзенчәлекләренә карап сайлый белү. Аралашу өлкәсенә һәм ситуациясенә 

бәйле рәвештә телдән һәм язма сөйләмне дөрес файдалану. Текстның темасы, төп 

фикере һәм төзелеше. Аларның стильләрендә жанр төрлелеге. Татар әдәби теле һәм 

аның нормалары турында төшенчә. Сөйләм эшчәнлеге төрләрен (тыңлап аңлау, сөйләү, 

уку һәм язу) үзләштерү. Укуның төрле төрләрен (танышу, өйрәнү һ.б.)үзләштерү. Уку 

киталары, масса күләм мәгълүмат чаралары, интернет һ.б. чаралар белән эшләү 

алымнарын үзләштерү. Иҗтимагый-мәдәнии, әхлакый, көнкүреш, уку темаларына 

бәйле булган монологтк һәм диалогик сөйләм үрнәкләрен төзү. Текстның эчтәлеген 

кыскача, тулы яки сайлап алып сөйләү. Диктантлар, изложениеләр һәм сочинениеләр 

язу. Төрле стилҗ һәм жанрдагы текстлар төзү: бәяләмә, аннотация, хат, ышаныч кәгазе, 

гариза, тезис, конспект һ.б.ш. 

Лингвистик компетенция. Телнең кеше тормышында һәм җөмгыятьтә тоткан урыны. 

Татар теле - Татарстан Республикасының дәүләт теле. Татар теле - татар халкының 

милли теле. Матур әдәбият һәм аның нормалары турында төшенчә. Татар теленең 

үсештә булуы. Соңгы елларда татар теле лексикасындагы үзгәрешләр. Тел белеменә 

караган сүзлекләр һәм алардан файдалану. Шулай итеп төп мәктәпне тәмамлаучы 

укучылар коммуникатив компетенциягә ия булырга, ягъни телдән һәм язма сөйләме 

тиешле югарылыкта булырга тиеш. Сөйләм стильләрен урынлы куллана белергә, 

әсәрнең төп фикерен, идеясен аңлый белергә, иҗади фикерли, үз фикерләрен эзлекле , 

тиешле стильдә яза һәм телдән җиткерә белергә тиеш. Чыгарылыш сыйныф укучылары 

лингвистик компетенциягә дә ия булырга тиеш. Телебезнең дәүләт теле булуы, башка 

телләр арасында тоткан урыны, җәмгыяттәге урыны турында фикерли, әңгәмә кора, 

кирәк вакытта Ватанпәрвар да булырга тиеш. Шулар белән беррәттән, чыгарылыш 

сыйныф укучысы кирәкле эш кәгазьләре(бәяләмә, ышаныч кәгазе, гариза, тезис...) белән 
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эшли белергә тиеш. Татар теленең төп нормаларын, стилистик мөмкинлекләрен ачык 

күзалларга да тиешләр. 

 

10 нчы сыйныф. Әсәрләрне уку һәм өйрәнү  

XX гасырда  татар әдәбияты 

ХХ гасыр башында сүз сәнгатенең үсеш-күтәрелеш чорын кичерүе. Шушы чорда 

иҗтимагый-сәяси тормышта барган үзгәрешләр, аларның иҗтимагый-сәяси һәм әдәби 

фикергә йогынтысы, шәрык һәм гареб (көнбатыш) синтезы.  

Реализмның мәгърифәтчелектән тәнкыйди реализм баскычына күтәрелүе. Сүз 

сәнгатенең иҗат юнәлешләре, агымнары ягыннан баюы. Модернистик агымнардан 

импрессионизм, символизм. Милли мәсьәләләрнең активлашуы. Яңа тип геройлар 

мәйданга чыгу. Рухи азатлык, иман, гомернең чиклелеге, яшәү һәм үлем, матурлык 

проблемаларын яңача хәл итү омтылышы. 1917 нче елдан соңгы әдәбият 

Революция тарафдарларының 1917 нче елның 7 нче ноябренә кадәр биргән 

вәгъдәләре: халыкка җир, ирек,тынычлык бирү, милли мәсьәләләрне гадел хәл итү. Яңа 

көч белән кабынган гражданнар сугышының авыр нәтиҗәләре. Әдәбиятта көрәш 

темасының үзәккә куелуы. Реализмның мәгърифәтчелектән тәнкыйди реализм 

баскычына күтәрелүе. Сүз сәнгатенең иҗат юнәлешләре, агымнары ягыннан баюы. 

Модернистик агымнардан импрессионизм, символизм. Милли мәсьәләләрнең 

активлашуы. Яңа тип геройлар мәйданга чыгу. Рухи азатлык, иман, гомернең чиклелеге, 

яшәү һәм үлем, матурлык проблемаларын яңача хәл итү омтылышы. 

1920-30-нчы елларда әдәбиятның каршылыклы үсеше. Романтизм, модернизм 

(символизм, имажинизм, футуризм һ.б.) иҗат юнәлешләренең әдәби мәйданнан 

төшерелеп, социалистик реализм агымының төп иҗат методы буларак раслануы . 

 

1905-1907 еллар инкыйлабы тудырган шартларда милли әдәбиятның чәчәк атуы. Язучы 

һәм  заман.Язучы һәм милләт язмышы.Г.Исхакыйның беренче әсәрләре: “Кәләпүшче 

кыз”,”Бай углы”,”Өч хатын белән тормыш”,”Ике гашыйк”.Фатих Әмирхан. “Хәят”.Бай 

татар зыялыларының гаилә тормышы һәм гореф-гадәтләре. Шул шартларда үскән татар 

кызының холкы тәрбияләнү, омтылыш-теләкләре чагылу. Галимҗан Ибраһимов. “Яшь 

йөрәкләр”. Романда төп сызык- яңарышка, рухи азатлыкка омтылыш. Җәләш, Сабир 

һәм Зыя образлары. Шәриф Камал. “Акчарлаклар”. Әсәрдә гади хезмәт кешеләре, 

аларның рухи матурлыгы чагылу, эчке кичерешләр байлыгы.ХХ йөз башы татар 

поэзиәясе. Аның яңа баскычка күтәрелүе. Күренекле шагыйрьләр. Габдулла Тукай. 

Шагыйрьнең беренче иҗат тәҗрибәләре. Аларда Урта гасыр, XVIII-XIX йөзләр татар 

әдәбиятыннан, Көнчыгыш әдәбиятларыннан килгән аваз-мотивлар, кабатлаулар, 

табышлар. Дәрдемәнд. “Шагыйрьгә”,”Каләмгә хитаб”,”Бүзләрем мана 

алмадым”,”Без”,”Яз чәчәге”,”Гөрләгән сулар башында...”. Сәгыйт Рәмиев. “Таң 

йолдызы”, “Тавыш” газеталарында эшчәнлеге, бу еллардагы иҗаты.”Таң вакыты” 

шигыре. Мәҗит Гафури. “Шатлык шигыре”,Көннәребез”,”Электрик фонаренә 

хитаб”,”Түгелгән яшь”,”Татар хатыны”,”Вөҗдан теләге”,”Юктырсың ла Алла!..”. 

Нәҗип Думави. “Яз”,”Золым”,”Буш вакыт”. Галиәсгар Камал. “Банкрот” комедиясе. 

Гафур Коләхмәтов. “Яшь гомер” драмасы. Әдәбиятта яңа образлар- эшче,эшче-

революционер образлары барлыкка килү. Галимҗан Ибраһимов. “Казакъ кызы”. 

Әсәрнең язылу һәм басылу тарихы. Роман турында татар, казакъ, төрекмән язучылары 

һәм тәнкыйтьчеләре. Әсәрдәге вакыйгаларның “моңарчы татар әдәбиятында булмаган 

яңа бер хәят, яңа бер шигърият эченә алып”(Гали Рәхим) керүе. Һади Такташ. 

Шигырләр :”Газраилләр”,”Күктән сөрелгәннәр”,”Антым”,”Урман 

кызы”,”Эшлиләр”,”Мәңгелек әкият”.Кәрим Тинчурин. “Американ” комедиясе. Әсәрдә 

көлке яшерелеп бирелүе, конфликтның бу җәһәттән үзенчәлеге.“Шобага”, “Яр буенда 

учаклар” (К.Нәҗми), “Эшче” (М.Гафури), “Бәхет” (М.Җәлил) һ.б.; революцион 

аскетлык: “Ил кызы”, “Краском мәхәббәте” (Ш.Усманов). Иске көчләрне сатира утына 
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тоту: “Сакла, шартламасын!” (К.Тинчурин), “Деникинның төше” (Г.Камал) һ.б. 

Татарстан һәм СССР язучыларының беренче съездлары (1934). Социалистик реализм 

иҗаты методы, аныҗ үзенчәлекләре. Г.Ибраһимов “Казакъ кызы” романы. Әсәрдә казак 

тормышының бирелеше,үзәк геройларга кыскача характеристика. К.Тинчурин. “Сүнгән 

йолдызлар” драмасы. Әсәрдә кеше бәхетенең чагылышы. Һ.Такташ. “Мәхәббәт тәүбәсе” 

поэмасы. Г.Кутуй. “Тапшырылмаган хатлар” повесте. Әсәрнең гаилә һәм мәхәббәт 

мәсьәләләрен яктырту үзенчәлекләре. 

 

Әдәбият теориясе 

Әдәби төр һәм жанрлар. Эпос, лирика һәм драма төрләре. Эпик жанрлар: роман, 

повесть, хикәя. Эпик жанрларның төрләре: тарихи роман (повесть яки хикәя), көнкүреш 

романы, производство романы, психологик роман, маҗаралы, детектив роман. Лирик 

жанрлар: пейзаж лирикасы, гражданлык лирикасы, күңел лирикасы, фәлсәфи лирика. 

Шәрык әдәбиятларында лирик жанрлар: мәдхия, мәрсия, газәл касыйдә, робагый. Драма 

жанрлары: комедия, трагедия, драма. Драма жанрларының төрләре: моңсу комедия, 

тарихи драма, психологик драма. Лиро-эпик жанрлар: сюжетлы шигырь, мәсәл, баллада, 

нәсер, поэма. Поэма жанрының төрләре: романтик поэма, реалистик поэма. Төрара 

формалар: сәяхәтнамә. 

Әдәби әсәрдәге образлылык. Образ, символ, деталь, аллегория. Кеше образлары: 

төп герой, ярдәмче герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар. Персонаж, характер, 

тип. Лирик герой, хикәяләүче, лирик “мин”, автор образы, автор позициясе.  Табигать 

образы, әйбер образы, мифологик образ, фантастик образ, архетип. 

Әдәби әсәр. Эчтәлек һәм форма. Автор, укучы (адресат). Эчтәлек: вакыйга, 

күренеш, яшерен эчтәлек, контекст. Конфликт, сюжет, сюжет элементлары. Мотив, 

лейтмотив. Композиция: тышкы һәм эчке корылыш. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. 

Әсәрдә сурәтләнгән дөнья. Пейзаж, портрет. Психологизм. Әдәби әсәрдә урын һәм 

вакыт, хронотоп. Текст: эпиграф, багышлау, көчле позиция. 

Әдәби иҗат. Сәнгати алымнар һәм стиль. Әдәби алымнар: кабатлау, янәшәлек, 

каршы кую, үткәнгә әйләнеп кайту (ретроспекция). Тел–стиль чаралары (лексик, 

стилистик, фонетик чаралар һәм троплар). Әдәби сөйләм: хикәяләү, сөйләшү (диалог), 

сөйләү (монолог). Лирик чигенешләр. Тезмә һәм чәчмә сөйләм үзенчәлекләре. Ритм һәм 

рифма, тезмә, строфа. Шигырь төзелеше. Көлке: юмор, сатира, сарказм, шарж Язучы 

стиле: көлке, тәнкыйди, фаҗигале, экзистенциаль, публицистик һ.б. башлангычлар. Чор 

стиле.  

11 нче сыйныф 

Әсәрләрне уку һәм өйрәнү 

 30нчы еллар да татар әдәбияты. 

           Чит илләрдә татар әдәбияты. Андагы төп темалар һәм проблемалар, бигрәк тә 

Туган илне сагыну темасының актуаль булуы. Йосыф Акчура, Хәсән Хәмидулла, Гәүһәр 

Туганай, Хөсаен Габдуш, Әхнәф Таңгатар, Сания Гыйффәт һ.б. иҗатлары турында 

мәгълүмат бирү. 

Гаяз Исхакый. Язучының 1917 елгы инкыйлабларга мөнәсәбәте, эмиграциядәге 

тормышы һәм иҗаты. Хикәяләре. “Дулкын эчендә”, “Ике ут арасында”, “Жан Баевич” 

пьесалары. Аларның идея-эстетик үзенчәлекләре. Сыйнфый көрәштә шәхеснең рухи һәм 

физик яктан газаплануларын һәм кыерсытылуын күрсәтү. Руслашуга артык бирелүнең 

милләтне аяныч та, көлке дә хәлләргә төшерүен тасвирлау. 

         “Көз” повесте. Нәфисә һәм Гөлсем образларының капма-каршы куеп 

сурәтләнүендә эчке мәгънә. Хәлил образы. Кеше, үз язмышына үзе хуҗа була алсын 

өчен, актив булырга, ныклы иманлы булырга тиеш, дигән фикер чагылдырылу. Милли 

гадәт-йолаларның йомшаруы яки югалуы кешедәге рухи ныклыкка да тәэсир итүен, 

кешене рухи таркалуга китерүен раслау. Башка милләт вәкиленә чит-ят мохитнең аны 

һәлакәткә дә китерүе мөмкинлеген ышандырырлык төстә сурәтләү. Повестьта сәнгатьчә 
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детальләрнең роле, символик образлар. 

Илдә  барган иҗтимагый- сәяси үзгәрешләрнең әдәби проеста чагылышы. Татар 

әдәбиятында Октябрь инкыйлабы һәм гражданнар сугышы чорларын чагылдыру 

(Ф.Бурнаш, Ш. Усманов, К.Нәҗми, Т. Гыйззәт, Ф.Сәйфи-Казанлы, К.Тинчурин 

әсәрләре). Көрәшче- герой образында һәм схемачыл билгеләрнең үрелеп килүе. Яңа 

әхлак нормаларын аңлауда үзенчәлекләр. Еш кына үткәндәге әхлак кагыйдәләрен 

санламау, шик астына алу, хәтта кире кагу белән мавыгу. Диннең җәмгыять һәм 

кешелек тарихындагы урынын бозып күрсәтү. Яңа әхлак, мәхәббәт, гаилә мәсьәләләре. 

Күмәк хезмәткә мөнәсәбәт тәрбияләргә тырышу, хезмәт кешесен югары күтәрергә 

омтылу (Г.Кутуй. “Тапшырылмаган хатлар”, Р. Ишморат “Гөлзадә” Һ.б.). Иҗтимагый 

идеалны шигърияткә әверелдерү юлында эзләнүләр (Ш.Маннур, М.Җәлил, Ф.Кәрим). 

Мәхмүт Галәүнең “Болганчык еллар” һәм “Мөһаҗирләр” романында татар халкы 

тормышы һәм тарихындагы аерым караңгы, фаҗигале чорларның гәүдәләнеше. 

Әсәрләрнең этнографик бизәкләргә муллыгы.        Әдәбият теориясе. Социалистик 

реализм турындагы бүгенге карашлар. Аның, метод буларак, татар әдәбияты үсешен 

тоткарлавы. 

 Н. Исәнбәтнең “ Идегәй” трагедиясе. Әсәрнең халык авыз иҗатына мөнәсәбәте. Ил 

өчен көрәш темасы. Трагедиянең сюжет үстерелеше, композицион төзелеше; дастаннан 

килә торган алымнар, тел-сурәтләү чаралары. Әсәрнең жанр ягыннан үзенчәлекләре. 

Трагедия жанры. Трагик конфликт. 

Традицияләрне дәвам итүче әсәрләр. Яңа тормыш төзү хакында сөйләүче әсәрләр. 

Бөек Ватан сугышы, аның әдәбиятка тәэсире. Төп тема-проблемалар.  

1940 - 1950 нче еллар әдәбиятына күзәтү. 

Бөек Ватан сугышы алды һәм сугыш вакытында татар әдәбияты. Иҗатта җиңүгә 

булган омтылышның үзәктә торуы. Шигърият, хикәянең активлашуы. Драма әсәрләре, 

аларның бу чордагы төп юнәлеше. М.Җәлил, Ф.Кәримнәрнең татар шигъриятен 

үстерүдәге рольләре. Т.Гыйззәт, М.Әмир, Н. Исәнбәт, Г. Кутуй, И. Гази, А.Шамов һ.б. 

әсәрләре. Сугыш чоры мәдәнияте.  Бөек Ватан сугышы, аның әдәбиятка тәэсире. Төп 

тема-проблемалар. Әдип һәм җәмгыять мөнәсәбәте. М.Җәлил, Ф.Кәрим, Ә.Еники, 

Ф.Хөсни иҗаты. Ил һәм җәмгыятьнең рухи тормышына сугыш керткән үзгәрешләр. 

Дошманны җиңүгә омтылыш пафосының әдәбияттта аерым жанралар үсешенә тәэсире. 

Нәсернең активлашуы. Т. Гыйззәт, М.Әмир, Н. Исәнбәт пьесалары, Ф.Кәрим, Г.Кутуй, 

И.Гази, А.Шамов һ.б хикәя-повестьлары. 

Әсәрләрдә сугыш һәм кеше проблемасы. Сугыш чынбарлыгы һәм аны сурәтләү 

үзнчәлекләре. Патриотизм һәм дошманга нәфрәтнең чагылышы. 

Г.Әпсәләмов повесть романнары (“Алтын йолдыз”, “Газинур”, “Мәңгелек кеше”). 

Аларда романтик сурәтләр һәм образлары. Сугыш фаҗигасенең дә, шәхес 

кичерешләренең дә тулы ачылып бетмәве. Сугыш һәм совет солдаты турында да, 

илбасарлар хакында да берьяклырак мәгълүмат бирелү, психологик тирәнлек җитмәү. Г. 

Әпсәләмов прозасында сюжетның төзек, җанлы һәм тыгыз булуы, әсәрләрне уку өчен 

кызыклы һәм тәэсирле итүе.  

Партия Үзәк Комитеты 1944 елның августында кабул иткән карар. Аның татар 

әдәбиятына, сәнгать һәм мәдәниятенә, гомумән, фәлсәфи- тарихи фикеренә ясаган 

тискәре, аерым алганда, үткән тарихка караган әсәрләр язуда  берьяклыкка китерүе. 

Әдәбият теориясе. Роман төрләре. 

Муса Җәлил. Шигырьләр: “Хуш, акыллым”, “Окоптан хат”, “Кыз үлеме”,”Кичер, 

илем!” , “Кошчык”, “Шагыйрь”, “Дару”, “Бүреләр”, “Төрмәдә төш”, “Юллар”, “Күлмәк”, 

“ Дуска”, “Тау елгасы”, “Сөю”, “Кар кызы”, “Бер үгет”, “Имән”, “Батырлык турында”. 

М. Җәлилнең тормыш һәм сугышчан юлы. Сугышка кадәрге иҗатына кыскача 

күзәтү. 20-30 нчы еллар шигъриятендә батырлык темасы. “Алтынчәч” драматик 

поэмасы. Яшьлек һәм мәхәббәтне пафос белән сурәтләү, хезмәтнең поэтик гәүдәләнеше. 

“Хат ташучы” поэмасы. Шагыйрьнең сугыш чоры иҗатында батырлык темасының реаль 
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эчтәлек белән сугарылуы. Кеше хисләренең патриотизм пафосы белән тыгыз үрелеп 

тасвирлануы. “Моабит дәфтәрләре” циклы. Кешенең Ватанны саклау сугышында 

җаваплылыгы тойгысы, аның төрле поэтик вариацияләре. Дошманга нәфрәтнең 

чагылышы. Сагыну, ярату, якыннарга хөрмәт һ.б. кешелек тойгыларының шигырьләрдә 

лаеклы урын алуы, аларның тәэсир көчен арттыруы. Поэтик алымнар һәм бизәкләр, 

аларның яңалыгы һәм сәнгатьлелек көче. “Моабит дәфтәрләре”ндә юмор үзенчәлекләре. 

Әдәбиятта һәм сәнгатьтә М. Җәлил образы. 

Фатих Кәрим. Шигырьләр: “Урман тын иде”, “Кереш җыр”, “Бездә яздыр”, 

“Теләк”, “Юл”, “Иптәш”, “Мин-гуманист”, “Исә җил”, “...Сөйләр сүзләр бик күп алар”, 

“Һөҗүм”, “Моң һәм көч”, “Күл һәм күңел”, “Кемне кызганыйм?”, “Немец җирендә”; 

поэмалар: “Гөлсем”, “ Өмет йолдызы”; “Тимер һәм тимерче” балладысы. 

Ф.Кәримнең тормышы һәм иҗаты. Шагыйрь шәхесе. 30 нчы еллардагы иҗатында 

төп темалар. Яңа кеше образын эзләү, шагыйрьнең мондагы табышлары, аерым 

кимчелекләре (схемачыллык). Ф. Кәримнең сугыш елларындагы иҗаты. Җиңүгә өмет 

һәм ныклы ышаныч, үлем һәм яшәү фәлсәфәсе. Гуманизмны аңлау үзенчәлеге. Изге 

нәфрәт тәрбияләү максаты белән язылган шигрьләр.Үч алу хисенә басым ясау. 

Батырлыкка рухландырган мәхәббәт хисен югары күтәреп сурәтләү. Кавышу өметенең 

солдат өчен никадәр кирәкле һәм рухландыргыч сыйфат булуын күрсәтү. Сагыну хисен 

гәүдәләндерү. Сугыш вакыйгаларының, фронт көндәлегенең җанлы күренешләренә  

ирешү алымнары, поэтик сурәтләр. Чичәнлек традицияләрен үстерү, тапкыр- сүз 

афоризмнарны оста куллану. Ф. Кәрим поэмалары. Аларда вакыйгаларның куелыгы, 

фаҗигале хәлләргә муллык. Кешене ут белән, җәза белән сынау. Коллыкның хурлыгы, 

азатлыкның бөеклеге. Поэмаларның сәнгатьлелек дәрәҗәсе.  

Әдәбият теориясе. Лирик шигырь. Поэзиядә гражданлык мотивлары. Поэма, 

баллада жанры турындагы белемнәрне тулыландыру.  

Татар әдәбияты яңа сыйфат үзгәрешләренә күчеш чорында. Бөек Ватан 

сугышыннан соңгы чорда илдә булган хәлләр һәм сәяси- иҗтимагый үзгәрешләр. 

Тоталитар системаны җимерүгә беренче омтылышлар. Торгынлык еллары. Ил 

халыкларының үзгәртеп кору чорына килеп керүе, СССРның таркалуы, яңа икътисади 

һәм иҗтимагый нигезләргә күчүнең башлануы. Татарстанның мөстәкыйльлеге өчен 

көрәш. 

50-70 нче еллар әдәбияты (күзәтү). Төп иҗат көчләре. Н.Исәнбәт, Г.Бәширов, 

М.Әмир, И.Гази, Г.Әпсәләмов, К.Нәҗми, Ә. Еники, Х.Туфан, С. Баттал, Ш.Маннур, 

С.Хәким һ.б.ларның әсәрләре турында кыскача мәгълүмат бирү. Аларда жанр төрлелеге, 

сәнгатьлелек ягыннан һәм тематикадагы яңалыклары. Бу еллар әдәбиятының гомуми 

кимчелекләре: тормышчан дөреслек җитеп бетмәү, ил һәм халык тормышындагы 

вакыйга-хәлләрне бизәп шомартып күрсәтү; геройлар характерын схемачыллыкка сөйри 

торган төстә тасвирлау; тематикадагы яңалыкны сәнгать ягыннан яңалыктан өстен кую 

һ.б. 

И. Гази. “Онытылмас еллар” трилогиясе. Аерым типик характерлар иҗат итүдә 

әсәрнең әдәби процесстагы урыны: революцияне кабул итү һәм бәяләүдә кайбер 

кимчелекләре. 

М. Әмир. “Ялантау кешеләре”, “Саф күңел”. Дилогиянең язучы иҗатындагы роле, 

урыны, әдәбият тарихы өчен әһәмияте; сугыш чоры һәм сугыштан соңгы еллардагы 

халык тормышын берьяклырак тасвирлау. 

Г. Бәшировның “Намус” романы. Хезмәт кешесенең рухи байлыгын ачуда, тел- 

сурәтләү чаралары өлкәсендә уңышлар. Әсәрнең тормыш дөреслегенә тугрылык ягыннан 

кайбер җитешсезлекләре. 

Әмирхан Еники. Тәрҗемәи хәле һәм иҗаты белән таныштыру. Урта сыйныфларда 

өйрәнгән әсәрләрен искә төшерү. Язучының сугыш елларында иҗат иткән хикәяләре. 

Алардагы психологик бизәкләр, гади кешенең эчке кичерешләрен дөрес һәм тәэсирле 

итеп сурәтләү, детальләр төгәллеге. Тоталитар система шартларында үрчегән 
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кимчелекләрне, аларның кеше рухына зыян салуын, шәхесне зәгыйфьләтүен сурәтләүгә 

багышланган әсәрләр (“Саз чәчәге”, “Рәшә” повестьлары). Алардагы геройлар 

холкындагы үзенчәлекләр. 

“Әйтелмәгән васыять” хикәясе. Әсәр турында VII сыйныфта өйрәнгәннәрне искә 

төшерү. Акъәби образы, аның халык намусын, халыкның рухи дөньясындагы сафлыкны 

гәүдәләндерүе. Ананың балаларына мөнәсәбәте, күңел җылылыгы, сизгерлеге, яңа йола-

тәртипләрне аңларга омтылуы, үз күңелендә электән урнашкан, канына сеңгән 

гадәтләрнең замана тудырган яңалыклар белән каршылыкка керүе.Хикәянең сәнгатьчә 

эшләнеше, композициясендә үзенчәлекләр. Халыкның гореф-гадәте, туганлык 

җепләрнең изгелеге, кеше күңеленә игътибарның җитмәве кебек сыйфатларның калку 

итеп куелуы. Болардан чыга торган фикер. Кылган образы. Хикәядә Миңлебай карт 

әйткән соңгы сүзләрнең эчке мәгънәсе. Учак образы. “Матурлык” хикәясе. Ана һәм бала 

мәхәббәтенең үзенчәлекле чагылдырылуы. Хикәянең сәнгатьчә эшләнеше.  

Иленнче елларда да сугыш темасаның дәвам иттерелүе. С.Хәким, Н.Арсланов, 

Ф.Хөсни, Сугыштан соңгы чор мәдәнияте (1950–1960 еллар). ХХ гасырның икенче 

яртысында “Хрущев җепшеклеге” исемен алган ярымдемократик үзгәрешләрнең сүз 

сәнгатенә уңай йогынтысы. Х.Туфан иҗаты. Иҗаты турында турында урта сыйныфларда 

алган белемнәрне барлау, искә төшерү. Шагыйрьнең тормыш юлы, шәхес буларак 

үзенчәлекле сыйфатлары. Иҗатының башлангыч чоры. “Урал эскизлары”, “Бибиевләр” 

поэмалары. Алардагы төп фикер, сәнгатьчә эшләнешләрендә үзенчәлекләр. Кешенең 

җирдәге урынын аңлауда заманга хас берьяклылыкның чагылуы. Х. Туфанның 

тоткынлык чорындагы иҗаты. Кеше кичерешләренең төрлелеген, байлыгын чагылдыруы 

(“Иртәләр җитте исә”, “Чәчәк сибелә җирдә” һ.б.). Туфан шигырьләрендә моң-зар, 

хәсрәт- сагыну, фаҗига хис- тойгыларының яңа төсмерләр алуы, күңел төшенкелегенә 

түгел, яктылыкка, киләчәккә хезмәт итүе (“Агыла да болыт агыла”, “Сиңа” һ.б.). 

авторның татар шигыре строфикасына керткән яңалыгы (“Гөлләр инде яфрак яралар”). 

Туфан шигъриятенең фәлсәфи тирәнлеге (“Сөйли торган материя”, “Сүз кушасы килә 

талларга” һ.б.). Табигать белән кеше бәйләнешен һәм мөнәсәбәтен сурәтләү. Туфан 

поэзиясенең әдәбиятыбыз өчен әһәмияте. Әдәбият теориясе. Шигырь строфасы һәм 

строфика турындагы белемнәрне тулыландыру.   

Әдәбиятка яңа иҗат көчләре килү: Г. Ахунов, Х. Вахит, Ш.Галиев, К.Камалов, Т. 

Миңнуллин, И. Юзеев һ.б. Аларның әсәрләрендә кеше шәхесен гәүдәләндерүдә, кешенең 

җирдәге урынын ачыклауда яңалык билгеләре, психологизмга игътибар арту; форма 

өлкәсендә яңалыклар. 

Гариф Ахунов. “Хәзинә” романы. Романның идея- эстетик эчтәлеге. Шәхес һәм 

коллектив мөнәсәбәтенең сурәтләнеше. Эшчеләр арасында аерым кеше мәнфәгатьләренә 

игътибарның аз булуы, күмәклек мәнфәгатьләрен, “яңача хезмәт” дип каралган 

төшенчәләрне алга кую, шәхесне шуларга буйсындыруы. Физик хезмәтне, нефтьчеләр 

проффессиясен олылау, аның кешегә күңел канәгатьлеге китерүен күрсәтергә омтылу. 

Төп образлар, аларның сурәтләнешендә үзенчәлекләр, уңай яклар һәм кимчелекләр. 

Романның бу чор татар әдәбияты һәм сәнгате өчен әһәмияте. Аңа нигезләнеп эшләнгән 

нәфис фильм турында мәглъүмат бирү. 

Нурихан Фәттах. “Сызгыра торган уклар” романы. Тарихи роман буларак 

үзенчәлекләре. Төп образлары, сюжет үстерелеше, характерларның ачылу дәрәҗәсе. 

Әсәрнең сәнгатьчә эшләнешендә үзенчәлекле сыйфатлар, борынгы төрки тел 

үрнәкләренең әсәрдә бүгенге әдәби телгә оста үрелгән булуы. Әдәбият теориясе. 

Тарихилык принцибы турныда. 

1960–80 еллар мәдәнияте. Татар әдәбиятының милли нигезләргә кайтуы. Шушы 

чорда яңа жанрларның, тема-мотивлар, әдәби формаларның аваз салуы. Әдәбиятның 

яңалыкка омтылышы: яңа иҗади агымнарга, жанр формаларына, темаларга мөрәҗәгать 

итү, әдәби герой мәсьәләсендә эзләнүләр. Традицияләрнең яңаруы, яңа җәмгыять 

сыйфатларын эзләү, яңа герой. «Авыл прозасы». Ватан, ил, халык образларының эпик 
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гәүдәләнеше; шәхес һәм җәмгыять мөнәсәбәтләре, гражданлык хисе, халыклар язмышы, 

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

хөрлеге мәсьәләләренең куелышы. Романтизм юнәлешенең яңадан тергезелүе. 1917 

еллар инкыйлабына, яңадан төзелгән тормышка бәянең үзгәреш кичерүе. Сугыш 

темасының үзгә яссылыкта куелышы. 

Ә.Еники, С.Хәким, А.Гыйләҗев, Г.Ахунов, М.Мәһдиев иҗаты.1980–2000 еллар 

мәдәнияте. ХХ-ХХI гасыр чигендә татар әдәбиятының тагын бер тапкыр үзгәрүе, яңа 

дулкын булып күтәрелүе. Үзгәрешләрнең ХХ гасыр башы татар әдәбиятындагы 

эзләнүләргә аваздаш булуы. Реализмның типиклаштыруны иҗтимагый–сыйнфый 

баскычтан гомумкешелек югарылыгына күтәрүе. Совет һәм постсовет заманына 

тәнкыйди бәя биргән, шәхес һәм җәмгыять каршылыгы ноктасыннан, ил тарихындагы 

олы этапларның сурәтен тудырган әсәрләр язылу.  

И.Салахов, М.Хәбибуллин, Т.Миңнуллин, И.Юзеев, Г.Афзал, Р.Фәйзуллин, 

М.Әгъләмов, Зөлфәт иҗаты.  

Туфан Миңнуллин. Драматургның тәрҗемәи хәле. Башлангыч чор иҗаты. 

“Миләүшәнең туган көне” драмасы, андагы тормышчанлык билгеләре. Авторның кеше 

холкын сурәтләүдә иҗади үсеше (“Ир-егетләр”, “Монда тудык, монда үстек”). Драма 

поэтикасына, формасына яңалыклар алып килүе, символика, шартлылыкка иркен 

мөрәҗәгать итә башлавы (“Ай булмаса, йолдыз бар”, “Моңлы бер җыр”, “Әлдермештән 

Әлмәндәр”). Тарихка һәм тарихи шәхесләр образына мөрәҗәгать итеп язылган әсәрләре 

(“Канкай углы Бәхтияр”, “Без китәбез, сез каласыз”, “Ат карагы”). Т. Миңнуллинның 

комедия һәм водевильләре: “Яшьлегем-җүләрлегем”, “Диләфрүзгә дүрт кияү”, “Гармун 

белән скрипкә” һ.б. “Әлдермештән Әлмәндәр” комедиясе. Әлмәндәр карт образының 

тормышчан фәлсәфи нигезе: ил картының тормышка мәхәббәте һәм яшәү дәрте, халык 

акылын һәм тәҗрибәсен чагылдыруы. Комедиядә яшәү һәм фәлсәфәсенең оста хәл 

ителүе. “Әниләр һәм бәбиләр” драмасы. Төп фикерне тәэсирле итеп җиткерү өчен, автор 

кулланган чараларның байлыгы һәм сәнгатьчә гадилеге: сюжет үстерелеше, композиция, 

образлар системасы, шартлы- символик образлар  һәм күренешләр. Татар театр сәнгатен 

үстерүдә Т.Миңнуллин драматургиясенең роле. Әдәбият теориясе. Пролог. Эпилог. 

Интермедия. Аллегория. 

2000—2010 еллар мәдәнияте. Психологик башлангычның алга чыгуы аша шәхес 

тормышы, эчке дөньясының тарихи–иҗтимагый чынбарлыктан өстен булуын раслау. 

Кешенең  аңында, аң төпкелендә барган процессларны тергезү. Мифологик, шартлы–

символик образларның активлашуы ярдәмендә милли проблематиканы яңа яссылыкта 

кую, миллилекне тоталитар идеологиягә каршы торучы көч итеп күтәрү.  

М.Кәбиров, З.Хәким, Р.Зәйдулла иҗаты.  

Дөнья әдәбиятының барышы. Татар, рус һәм чит ил әдәбиятлары арасында 

күптөрле бәйләнешләр. Мәңгелек темалар һәм образлар. 

 

Илленче еллар урталарында шәхес культының фаш ителүе. Г.Ибраһимов, К.Тинчурин, 

Ш.Усманов, Г.Толымбайский, Ф.С. - Казанлы, Л.Гыйльми һәм башкаланың исемнәре 

һәм әсәрләре кайту. Х. Туфанның намуслы исеме торгызылу, аның әдәбиятка 

кайтуының әһәмияте. М. Җәлил исеменең һәм “Моабит дәфтәрләре” нең илгә 

кайтуының җәмгыятькә һәм әдәбиятка китергән тәэсире. 

1957 елда Мәскәудә татар әдәбияты һәм сәнгате декадасы үткәрелү, аның әһәмияте. 

М.Җәлил. “Хуш акыллым”, “Кошчык”, “Бүреләр”, “Тупчы анты” җыетыгы, “Моабит 

дәфтәрләре” җыентыгы. Фатих Кәрим. Иҗаты һәм язмышы турында белешмә. 

“Разведчик язмалары” повестеннән өзекләр һәм “Сибәли дә сибәли” шигыре. 

Әсәрләрнең идея эчтәлеге турында фикер алышу.. 

1960 еллар һәм хәзерге чор әдәбиятына күзәтү 

Илдә илленче еллар урталарыннан соң булган кайбер уңай үзгәрешләрнең әдәбиятка 

тәэсире. 
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Поэзия 

Гамил Афзал, Зөлфәт, Ренат Харис, Нури Арсланов , Р. Әхмәтҗанов, Р. Мингалим, 

Р.Гаташ, Г.Рәхим, Зөлфәт, З.Мансуров, К. Сибгатуллин, Ш. Маннапов, Г.Моратов, Р. 

Зәйдуллин һ. б. әсәрләре, аларның үзенчәлекле яклары. Яңа тема һәм идеяләр. 

Ренат Харис поэзиясе турында мәгълүмат бирү. Шигъриятендә заманчалык рухы, фикер 

тирәнлегенә омтылыш, шагыйрьнең сәнгатьчә үтемле мөмкинлекләр эзләве. “Ат 

иярләү”, “Ант суы”, “Җәлилчеләр” поэмалары, “Кеше” ораториясе. 

Мөдәрис Әгъләмов иҗаты. Авторның классик формалардан оста файдалануы. 

Әсәрләрендә сюжетлылык, публицистиканы лирика белән үрүдә уңышлары. “Онытма, 

Европа!”..”, “Тукайдан хатлар” поэмаларының фикри һәм сәнгатьчә яңалыгы. 

Хәсән Туфан. Иҗатына күзәтү. “Ә үткәнгә хатлар бармыйлар”, “Кармәт истәлекләре”. 

Әсәрләрнең төп проблематикасы һәм яңалыгы. 

Сибгат Хәким. Иҗатына күзәтү. “Гел кояшка карый тәрәзәләрем”, “Башка берни дә 

кирәкми” шигырьләре. Әсәрләрдә туган якның бирелеше, аларда нечкә лиризм. 

Илдар Юзеев. Иҗаты турында белешмә. “Таныш моңнар” поэмасы. Романтик буяулар 

белән сурәтләнеше. 

Равил Фәйзуллин. Равил Фәйзуллин иҗатына кыскача күзәтү. “Гадиләргә гимн”, 

“Көрәшчеләр” поэмаларының идея- эстетик үзенчәлекләре. Иҗаты турында белешмә. 

“Якты моң”, “Яздан аерып булмый Тукйны” шигырьләре. Аларда тирән уй, фәлсәфә. 

Рәдиф Гаташ. Иҗатына күзәтү. “Ирләр булыйк”, “Укытучыма” әсәрләрендә күтәрелгән 

төп темалар, аларның сәнгатьчә эшләнеше. 

Проза 

Фатих Хөсни “Утызынчы ел”, Ибраһим Гази “Онытылмас еллар”, Мәхмүт Хәсәнов 

“Язгы аҗаган” әсәрләре. Бу әсәрләрдә җәмгыять һәм шәхес мөнәсәбәтләре, аларның 

яңача хәл ителүе. Р. Батулла, Ә.Гаффар, М.Маликова, Ф.Садриев, Ф.Яруллин, Т. Әйди, 

Ф.Латыйфи, Җ.Рәхимов, З.Хөснияр, Н. Әхмәдиев, Р. Хисмәтуллин һ. б. әсәрләре. 

Әмирхан Еники. Иҗаты турында белешмә. “Әйтелмәгән васыять” әсәре. Халык 

мирасына һәм ул мирасны саклап китереп җиткерүчеләргә хәзерге мөнәсәбәтне 

яктырту. 

Мөхәммәт Мәһдиев. Иҗаты турында белешмә. “Бәхилләшү” повесте. Әсәрдә авыл 

кешеләренең рухи дөньясын чагылдыру, әхлакый сыйфатларның бирелеше. 

Нурихан Фәттах. Иҗаты турында белешмә. “Әтил суы ака торур” романы. Әсәрдә Бөек 

Болгар дәүләте төзелү, шул заман кешеләренең язмышы. 

Мөсәгыйт Хәбибуллин. Иҗаты турында белешмә. “Атилла”, “Кубрат хан” романы. 

Әсәрдә чал тарихны яктыртудагы яңалыклар. Тарихи роман турында төшенчә. 

Ринат Мөхәммәдиев иҗатына күзәтү. Язучының прозасы. Хикәя һәм повестьлары. 

“Кенәри- читлек кошы”, “Сират күпере” романнары турында белешмә бирү. “Ак кыялар 

турында хыял” повесте, сәнгатьчә эшләнеше үзенчәлекләре. Сәнгатьчә дөреслек 

категориясе. 

Драматургия 

Т. Миңнуллин, А. Гыйләҗев, Ю. Әминев, Ә. Баянов, И . Юзеев, Р. Мингалим, Ә. 

Гаффар, Ф.Садриев, Ю. Сафиуллин һ.б. пьесаларында әхлак проблемаларына 

игътибарның артуы. 

Туфан Миңнуллин. Иҗаты турында белешмә. “Үзебез сайлаган язмыш” пьесасы. Анда 

мәктәп тормышының һәм укытучылар образларының бирелеше. 

 Яңа буын драматурглары З.Хәким, М. Гыйләҗев, Д.Каюмов, Д. Салихов, Аманулла 

пьесаларына кыскача күзәтү-мәгълүмат бирү. Жанр төрләрендәге яңалыклар, сәнгатьчә 

дөреслеккә ирешү чаралары. 

Р. Батулланың драма әсәрләренә кыскача күзәтү. “Өчәү юлга чыктык” драмасы, “Кичер 

мине, әнкәй!” мелодрамасы. “Сират күпере” тарихи драмасына анализ. Г.Тукай образын 

гәүдәләндерүдә яңалыклар, сәнгатьчә ачышлар. Образлар системасы. 

Ризван Хәмид иҗаты турында гомуми мәгълүмат бирү. “Синең урыныңа кайттым”, 
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“Кайтыр идем”, “Китәм инде” пьесаларында фәнни- техник революция шартларының 

шәхесне рухи бөлгенлеккә төшерүен күрсәтү. Кеше күңеленең катылыгына, 

миһербансызлыкка нәфрәт чагылу (“Олы юлның тузаны”). “Җиде баҗа” драмасы: төп 

фикере, сәнгатьчә үзенчәлекләре, яңа алымнар куллануда табышлар. 

Балалар әдәбияты. Татар балалар әдәбиятына күзәтү. Җәвад Тәрҗеманов, Хәкимҗан 

Халиков, Җәүдәт Дәрзаман, Л. Ихсанова, А. Тимергалин, Л.Лерон, Р. Вәлиева, 

Р.Корбан, Р.Бәшәр, З.Хөснияр һ.б. иҗаталары. Аларның әсәрләрендә төп тема һәм 

проблемалар. 

Шәүкәт Галиев иҗатына күзәтү. Аның балалар поэзиясендә кеше шәхесенең 

формалашу процессында катлаулы мөнәсәбәтләрнең чагылышы. 

Роберт Миңнуллин иҗатына күзәтү. Балалар поэзиясен үстерүдәге эшчәнлеге. 

Шигырьләрдә теалар, образларның бирелеше.  

Балалар әдәбиятында проза жанрының, бигрәк тә тарихи прозаның, яңа әсәрләр белән 

баюы. Сурәтләүдә маҗаралыкка киң урын бирелү. Әкият төренең җанлануы. 

Әдәби тәнкыйть. Бу өләдә эшләүче галимнәр: Мәхмүт Хәсәнов, Флүн Мусин, Азат 

Әхмәдуллин һ.б. 

Йомгак 

Ятлау өчен әсәрләр 

М.Җәлил. Кошчык. Ф.Кәрим. Разведчик язмалары (өзек). С.Хәким. Гел кояшка карый 

тәрәзәләрең. Р.Фәйзуллин. Яздан аерып булмый Тукайны. Р.Гаташ. Укытучыма. Ирләр 

булыйк. 

Сөйләшү тематикасы 

Туган як моңнары. Күңелемдә мәңге калыр туган җирем. Тел озын - гомер кыска. Чит 

илләрдә яшәүче милләттәшләребез. Яраткан язучым. 

 

3.3 РУССКИЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

Основные цели обучения русскому языку в старших классах: 

 повторить и углубить знания по основам науки о русском языке и 

совершенствовать соответствующие умения в области фонетики, орфоэпии, графики, 

словообразования, лексики и фразеологии, грамматики; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся в области речеведения, 

совершенствовать речевые умения и навыки, связанные с анализом и созданием текстов 

разных стилей речи; 

 совершенствовать элементарные навыки лингвистического анализа 

художественного текста достигаются эти цели в процессе повторения, систематизации и 

углубления изученных в средних классах сведений из области орфоэпии, грамматики, 

лексики, орфографии и пунктуации. Анализируемые языковые средства 

рассматриваются с точки зрения их практического использования в речи для нужд 

общения. При этом основное внимание уделяется формированию навыков правильного 

и уместного использования языковых средств в разных условиях общения, т. е. 

навыков, которыми необходимо владеть каждому выпускнику школы. 

На этой основе развиваются такие качества речи, как правильность, точность, 

стилистическая уместность и выразительность, что может быть достигнуто в результате 

умелого использования в речи богатейших возможностей родного языка, а также при 

строгом соблюдении языковых норм. Большое значение придается развитию и 

совершенствованию навыков самоконтроля и потребности старшеклассников обра-

щаться к разным видам лингвистических словарей и к разнообразной справочной 

литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того 

или иного языкового явления. В процессе обучения русскому языку в старших классах 
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последовательно и целенаправленно совершенствуются и развиваются основные виды 

речевой деятельности: умения воспринимать речь, представленную в устной или 

письменной форме (умения слушать, читать), и способность порождать собственное 

высказывание (умения говорить, писать). При этом основное внимание уделяется 

формированию навыков содержательной, правильной, выразительной, воздействующей 

речи в устной и письменной форме. Одна из важнейших задач обучения русскому языку 

в старших классах заключается в том, чтобы более полноценно и многоаспектно 

использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, в том числе из 

произведений, которые изучаются на уроках литературы. Такая работа будет служить 

основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, 

эффективным способом приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, 

мировоззренческим ценностям литературы, что, несомненно, окажет положительное 

влияние на формирование личности школьника. 

 

 

Содержание программы. 

Общие сведения о языке 

Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Русский 

литературный язык — нормированная и обработанная форма общенародного языка. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Место русского языка в кругу 

родственных славянских языков. Язык и культура. Язык и история народа. Основные 

изменения в русском языке за последние десятилетия. Проблемы экологии языка. Рус-

ский язык в современном мире. Русский язык - - национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русские писатели о богатстве и художественной выразительности русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Разделы лингвистики. Основные лингвистические 

словари. Выдающиеся ученые-русисты. 

Система языка. 

Язык как система. Основные уровни языка. Фонетика. Звук как единица языка. 

Классификация гласных и согласных звуков. Смыслоразличительная роль звуков речи. 

Понятие о фонеме. Ударение в русском языке. Смыслоразличительная роль словесного 

ударения. Изобразительные средства фонетики русского языка. Интонация. Основные 

элементы интонации (логическое ударение, пауза, повышение и понижение голоса, тон 

речи и др.). Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к 

интонационно правильной и выразительной речи. Лексика и фразеология. Слово как 

основная единица языка. Лексическое и грамматическое, прямое и переносное значения 

слова; однозначные и многозначные слова. Переносное значение слов как основа 

тропов. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Исторические изменения в 

словарном составе языка. Архаизмы и историзмы. Основные источники пополнения 

лексики. Неологизмы. Происхождение слов: исконно русские и заимствованные слова. 

Старославянизмы. Общеупотребительные и не общеупотребительные слова: 

диалектизмы, профессионализмы слова-термины. Фразеологические единицы русского 

языка идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые 

выражения. Источники фразеологизмов. Лексические средства выразительности речи. 

Морфемика и словообразование. Состав слова и его современная структура. 

Исторические изменения в структуре слов. Этимология как раздел лингвистики. 

Основные способы образования слов в русском языке. Словообразовательные средства 

выразительности речи. 

Морфология. Морфология как учение о частях речи. Принципы классификации частей 

речи в русском языке. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их 

грамматические признаки. Морфологические средства выразительности речи. 
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Синтаксис. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Основные виды 

словосочетаний по характеру главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Синонимия словосочетаний. Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Интонационные и грамматические признаки предложения. Предикативная 

(грамматическая) основа предложения. Морфологические способ и выражения главных 

и второстепенных членов предложения. 

Простое предложение и его виды: двусоставное и односоставное, распространенное и 

нераспространенное, полное и неполное. Осложнение предложения однородными, 

обособленными членами, вводными и вставными конструкциями, обращениями. 

Сложное предложение и его виды: бессоюзное, союзное (сложносочиненное и 

сложноподчиненное), сложное предложение с разными видами связи. 

Синонимия синтаксических конструкций. Изобразительные средства синтаксиса: 

синтаксический параллелизм; риторический вопрос, восклицание и обращение; 

повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Культура речи. 

Культура речи, ее предмет и задачи. две ступени овладения литературным языком: речь 

правильная и речь хорошая. Нормы литературного языка как основное понятие 

культуры речи. Нормы орфоэпические, лексические, грамматические, правописные. 

Вариантность нормы. Основной критерий хорошей речи — коммуникативная 

целесообразность речи. Коммуникативные качества хорошей речи: точность, ясность, 

выразительность, уместность. Информация о языковой норме в разных типах 

лингвистических словарей. Справочная литература о культуре русской речи. 

Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы 

современного литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Нормы ударения в современном русском языке. Причины отклонения от 

произносительных норм. Исторические изменения в произношении и 

ударении. допустимые варианты произношения и ударения. Лексические нормы. 

Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением — важное 

условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом 

его значения и стилистических свойств. Грамматические нормы. Нормативное 

употребление форм слова. Правильное употребление форм имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов, причастий и деепричастий. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. 

Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение 

предложений с обособленными членами, придаточными частями. Синонимия 

грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. Нормы 

правописания. Русское правописание как система общепринятых норм письма. Роль 

орфографии и пунктуации в письменном общении между людьми. Справочники по 

орфографии и пунктуации. 

Орфография как система правил. Разделы русской орфографии и принципы написания. 

Правописание морфем. Принцип единообразного написания морфем — ведущий 

принцип русского правописания. Слитные, дефисные и раздельные написании. Роль 

смыслового и грамматического анализа при выборе правильного написания. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. Правила 

графического сокращения слов. Анализ трудных случаев правописания. Пунктуация 

как система правил постановки знаков препинания. Принципы русской пунктуации.  

Пунктуация как способ отражения на письме смысловой стороны речи и ее 

синтаксического строя. Знаки препинания отделительные и выделительные. Разделы 

русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 
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 знаки препинания в конце предложения; 

 знаки препинания внутри простого предложения; 

 знаки препинания между частями сложного предложения; 

 знаки препинания при передаче чужой речи; 

 знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Анализ 

трудных случаев пунктуационного оформления письменного высказывания. 

Речевая культура в бытовом, научном и учебном общении. Речевой этикет как правила 

речевого общения. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. Отбор 

этикетных формул в зависимости от условий речевого общения. 

Основные признаки выразительной речи. Стилистические фигуры речи как 

синтаксические построения, обладающие повышенной экспрессией и 

выразительностью (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, параллелизм, риторический 

вопрос и обращение, эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, градация, умолчание и др.). 

Наблюдение за использованием этих стилистических фигур в художественных текстах. 

                                                                   Речь. 

Речевое общение, единство двух его сторон (передача и восприятие смысла). Виды 

речевой деятельности, связанные с восприятием чужой речи (аудирование и чтение) и с 

созданием собственного высказывания (говорение и ПИСЬМО). Разновидности речи по 

форме использования языка (устная и письменная речь). Разновидности речи по 

характеру участия собеседников в процессе общения (речь диалогическая и моно-

логическая. Особенности письменной речи: использование средств письма для 

передачи мысли (буквы, знаки препинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное 

восприятие текста и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; 

возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и т. п. 

Формы письменных высказываний (Письмо, записка, деловая бумага, рецензия, статья, 

репортаж, сочинение (разные типы), конспект, план, реферат и т. п.); их признаки. 

Особенности устной речи использование средств звучащей речи (темп, тембр, 

громкость голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на 

слуховое и зрительное восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию 

слушателя. Повторы, прерывистость речи — типичные свойства устного высказывания. 

Диалог и монолог как разновидности устной речи. Формы устных высказываний и 

использование их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. д. Основные требования к содержанию и языковому 

оформлению письменного и устного высказывания. Текст как речевое произведение. 

Основные признаки текста: смысловая и композиционная целостность, формальная 

связность, относительная завершенность высказывания. Содержательно-

композиционный анализ текста. Развитие мысли в тексте. Актуальное членение 

предложений в тексте. Тема и рема в предложении. Способы сцепления предложений 

— цепной и параллельный. Средства связи предложений: лексический повтор, 

местоимение, однокоренные 

слова, слова близкой семантики (целое и его части), синонимы, антонимы, 

деепричастные обороты, союзы и др. 

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

рассуждение. Семантические разновидности описания и повествования: описание 

предмета, места, состояния окружающей среды, состояния человека; повествование 

изобразительное и информативное. Рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление. Оценка действительности. Типологический 

анализ текста. Стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Речь разговорная и книжная, устная и письменная. Стили речи: 

разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художественный. 
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Стилистическая окраска средств языка. Синонимы. Средства словесной образности. 

Тропы: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, гипербола; ирония, аллегория, 

олицетворение, перифраза. Стилистические фигуры и особенности их использования в 

письменной речи: риторическое обращение, инверсия, параллелизм (одинаковое 

синтаксическое построение предложений), анафора (повтор слов или оборотов в начале 

отрезков речи), эпифора (повтор слов или выражений в конце смежных предложений), 

антитеза (сопоставление противоположных или контрастных понятий), оксюморон 

(соединение понятий, логически исключающих друг друга), градация, эллипсис 

(пропуск члена предложения), умолчание и т. д. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

русскому языку.       

 Учащиеся должны знать: 

  общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке; 

  признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка. 

 Учащиеся, применяя полученные знания, должны уметь: 

  создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме; 

  оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему; 

  анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и 

письменной речи с точки зрения соблюдения норм и требований выразительности речи; 

  соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные) в устных и письменных 

высказываниях; 

  владеть приемами редактирования текста (использовать возможности лексической и 

грамматической синонимии, устранять неоправданный повтор слов, неуместное 

употребление слов и выражений); 

  передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно использовать 

цитирование; 

  анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей 

и использования изобразительно-выразительных средств языка; 

  готовить рецензию (устную и письменную) на статью, книгу, фильм, спектакль, 

произведение живописи, музыкальное произведение. 

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по 

русскому языку 

Введение: 

1.  Общие сведения о русском языке. Язык и культура. Язык и история народа. 

Основные изменения в русском языке постсоветского времени. Проблемы экологии 

языка. Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

2.  Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты. 

Система русского языка. 

Язык как система. Основные уровни русского языка. Фонетика русского языка, 

орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, грамматика. 

Морфология и синтаксис. Лексикография. Орфография и пунктуация. Повторение 

изученного. 

                                                                        Речь. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к 

речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. Функциональные стили речи и их основные особенности. Типы норм 

(орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные). Основные нормы современного 
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литературного произношения и ударения в русском языке. Нормативное употребление 

форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разного типа. Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Нормы русского 

правописания. 

 Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значения. Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль 

знаков препинания. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Выразительность 

русской речи. Источники ее богатства и выразительности. Выразительные средства 

русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Роль 

ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Выразительные 

словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; использование их в 

художественной речи. Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды 

тропов и использование их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и 

фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки; использование их в речи. Выразительные средства 

грамматики. Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

                                   Программа  по русскому языку (10 класс). Базовый уровень. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и 

логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, 

была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, 

и на формирование коммуникаций, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 

особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических 

умений и навыком – орфографических, пунктуационных, стилистических, т.е. в первую 

очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизация 

информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора в целом.  

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим 

количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской 

орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при 

повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательных 

подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности 

русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их 

многозначность и многофункциональность. В художественном тексте знаки препинания 

выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, 

наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание 

пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть 
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успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды 

языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных 

знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и пунктуационному 

анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, 

культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного 

использования языковых средств. 

Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может 

вносить изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого 

программой, решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это 

позволяет освободить время для практической работы и опережающего рассмотрения 

вопросов курса. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности 

в обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров 

для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития 

речи желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, 

составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие 

задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне 

аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика 

показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем 

знания, полученные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ 

текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение 

материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, 

обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, 

углубление знаний о языке. 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе гимназии. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по русскому языку 

и авторской программой курса. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации.  

Материал преподносится крупными блоками, четко видна взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке. 

Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора 

материала для упражнений, разнообразных заданий направлены на достижение 

воспитательных, образовательных целей, обозначенных в стандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенции. 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер. Их объем и 

особенности подчинены формированию конкретных практических умений и навыков – 

орфографических, пунктуационных, стилистических, т.е. навыков правильного письма, а 

также навыков анализа. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора. 

Понимание и обработка данных навыков и умений обеспечивается большим 

количеством упражнений в учебнике. 

Рабочая  программа реализуется в УМК, включающий: учебник (Гольцова 

Н.Г. Русский язык 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. – 

М.: «Русское слово», 2014. – 284 с.); методическое пособие для учителя (Н.Н. 
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Будникова, Н.И. Дмитриева. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Н.Г. 

Гольцовой. – М.: «Вако», 2009. – 284 с.); авторская программа (Н.Г. Гольцова к учебнику 

«Русский язык» 10-11 классы. – М.: «Русское слово», 2010. – 13 с.). 

 

                            Содержание предмета русский язык 10 класс. 

 

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

Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

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

культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

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

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

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

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия . 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение. 

 

Морфемика и словообразование. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование, Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

Морфология и орфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
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Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

 

Самостоятельные части речи. 

 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых 

имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных 

форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования: и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

 

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

числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен 

числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

 

Глагол. 

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

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

 

Причастие. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. 

Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

Слова категории состояния. 

Грамматические особенности слов категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 

ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 
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Служебные части речи. 

 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов. 

 

Союзы и союзные слова. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные 

союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов. 

 

Частицы. 

Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10 классе. 

 

В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи, языка художественной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 

Уметь: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

текста; 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

 знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), 
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наличие грамматической связи предложений в тексте владения правильной и 

выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств 

(жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского 

языка; 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, 

повествования); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой 

статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, строение текста); 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм; 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов. 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа;  
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 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов: 

 проводить орфографический анализ текста; 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи. 

 

                   Русский язык 11 класс. Базовый уровень.  

                   Общая характеристика учебного предмета. 

 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 



 

 

33 

 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации 

углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Таким образом, базовая школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения 

в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход 

к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

Как и примерная программа для основного общего образования, данная программа 

состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры 

речи, элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и 

оптимального использования языковых средств и речевых механизмов для достижения 

целей общения. Это содержание обучения является базой для развития речевой 

компетентности учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы, поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных 

на изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный 

характер.  

Цели обучения русскому языку на базовом уровне.  

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного под-ходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
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общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. 

 В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень 

конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 

деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в 

практической деятельности ученика и его повседневной жизни 

 Содержание  учебного курса русского языка в 11 классе  (базовый уровень) 

        СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

 Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  

 Основные синтаксические единицы.  

 Основные принципы русской пунктуации.  

  Пунктуационный анализ. 

Словосочетание.  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

 

           Предложение.  

 Понятие о предложении.  

Основные признаки предложения. 

Классификация предложений.  
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Предложения простые и сложные. 

 

           Простое предложение.  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

 Простое осложненное и неосложненное предложение. 

 Синтаксический разбор простого предложения. 

 Однородные члены предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 

союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания' при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении.          

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 

придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

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

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
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Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Предложения с чужой речью.  

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 

 

            Употребление знаков препинания.  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

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

Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

 

 Культура речи.  

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

чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

             Стилистика. 

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

изобразительно-выразительные средства. 

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

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

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

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

Из истории русского языкознания. 

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

Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов.  

 

 

Технологии, формы, методы и приемы обучения. 

 

Технологии: 

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- здоровье сберегающие технологии 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок - исследование,  урок-

практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 
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- фронтальный опрос;  

          - выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений;  

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; пересказ текста по плану; продолжение текста; 

редактирование; конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

          - аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; 

понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 

научно-популярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их 

связей); 

- создание собственных письменных текстов; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы 

Интернета; 

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

  

 

3.4 ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

« ОТ ТЕКСТА - К СОЧИНЕНИЮ-РАССУЖДЕНИЮ». 

 

Элективный курс по русскому языку «ОТ ТЕКСТА - К СОЧИНЕНИЮ-

РАССУЖДЕНИЮ» предназначен для учащихся 10-11 классов. 

Научить писать сочинение, а особенно сочинение-рассуждение или эссе, – одна из 

актуальных проблем современной школы, и этот навык необходим каждому 

культурному человеку, в каких бы областях науки, техники или искусства он в будущем 

ни реализовывал себя. 

Сочинение – не только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но 

и, по мнению большинства учителей, одна из самых трудных письменных форм 

мониторинга в системе обучения русскому языку и литературе, контроля овладения 

учащимися навыками связной речи. Оно требует от обучающегося и выпускника 

предельной сосредоточенности, умения чётко образно и грамотно излагать, 
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аргументировать свои мысли. 

Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует 

литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. 

Она приобщает учащегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою 

личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Актуальность данного элективного курса заключается прежде всего в том, что 

полученные знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и создавать 

собственные высказывания, позволяют подготовить учащихся к итоговой аттестации. А 

также в направленности его на организацию систематичной работы над пониманием 

художественного и публицистического текста и способами его выражения, 

практического применения полученных знаний и умений в ситуации необходимости 

самостоятельного построения собственного высказывания. 

Особенность содержания данного курса состоит в том, что он не отражает какого-

либо одного специального раздела науки о языке. Этот курс строится на развитии 

связной речи и опирается на данные таких филологических дисциплин и прикладных 

предметов, как литературоведение, стилистика, литературное редактирование, культура  

 

Цель курса:  
- Педагогическая поддержка мировоззренческого самоопределения школьников 

средствами элективного курса.  

- Формирование личности с устойчивым мировоззрением, дающим опору в 

современной кризисной реальности; способной принимать ответственность за себя, свою 

семью, Родину, мир; занимающейся развитием, самосовершенствованием на протяжении 

всей жизни.                                                           

- Сформировать осмысленное принятие традиционных ценностных понятий, таких 

как духовность, нравственность, Родина, творчество.  

- Научить пониманию текста, культуре письменного и устного самовыражения (от 

грамотного письма и речи – до создания личной философии). 

     - Развить способности личностной аргументации в изложении собственного мнения. 

- Развить логическое мышление учащихся. 

- Научить точно и грамотно отражать свои мысли  в письменной речи. 

 

Задачи курса: 

Научить вдумчиво читать и понимать текст.  

Развить навык анализа и комментария текста. 

От осмысления проблемы к личностному и оценочному её восприятию. 

Развить навык грамотной письменной речи.  

Добиться максимально точного изложения мысли в грамотной и выразительной форме. 

Сформировать навык логически последовательно выстраивать текст своей работы.  

Научить четко формулировать личное мнение и убедительно его аргументировать.  

На основе текстов нравственной проблематики сформировать у учащихся правильное 

представление о человеческих ценностях.  

Духовное - нравственное и патриотическое воспитание личности как основа 

формирования мировоззренческой позиции учащихся.  

Развить социальную и психологическую зрелость учащихся. 

 

Обоснование курса:  
      В связи со сложившейся в последние годы практикой Единого государственного 

экзамена как формы итоговой аттестации учащихся возникает необходимость 

качественной и эффективной подготовки учащихся к выполнению самой сложной его 

части - блока С.  Это и определяет направленность курса, его особенности.  

      Полученные знания и навыки обеспечат высокий уровень культуры речи учащихся,  
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заложат осмысленное понимание основных нравственных ценностей, будут 

способствовать гармоничному развитию личности, позитивному взгляду на жизнь, 

помогут в подготовке к ЕГЭ.            

       Программа реализует приоритетное направление духовно-нравственного развития и 

воспитания в системе национального образования (Дополнения в Закон об Образовании 

от 2007 г.)  

Структура курса. 

В курсе выделены 2 структурные части, каждая из которых соотнесена с 10 или 11 

классом.  

Первая часть (10 класс) представляет методику обучения сочинению (блок С), поэтапное 

знакомство с частями сочинения и отработку навыков написания. Таким образом, 

основополагающей первой  части является работа над формой. Все занятия носят 

практический характер и формируют навык композиционного построения сочинения, 

умения  точно и логически последовательно излагать свои мысли. 

Основополагающей второй части (11 класс) является содержательная составляющая. 

Главное внимание уделено нравственной проблематике текстов выдающегося философа 

Ивана Александровича Ильина. Таким образом, центральное место занимает этико-

нравственный понятийный ряд  достоинств и пороков личности человека, 

способствующий  внутреннему личному самоопределению и формированию 

правильного взгляда на жизнь. Занятия проходят в форме беседы с элементами 

полемики, практикумов написания творческих работ и сочинений - рассуждений с точки 

зрения личной жизненной позиции. 

 

Содержание курса. 

1. Текст. Строение текста. Микротема. Абзац.  Стили речи. Типы речи. Тема. Идея 

(главная мысль).  

2. Проблема  текста и её формулировка. Определение  ряда  проблем и выбор одной из 

них для выполнения работы. Умение выделять главную, основную проблему и 

второстепенную, производную.  

3. Комментарий текстов различных стилей и различных типов речи. Речевые 

особенности при написании сочинений по текстам различных типов речи.  

4. Формулировка  позиции автора, его мнения. Умение правильно определить и отразить 

позицию автора в текстах, где отсутствует прямой авторский  вывод. 

5. Контрольная работа. Проверка навыков формулировки проблемы, её комментария и 

выражения авторской позиции.  

6. Формулировка собственного мнения. Обоснование личной позиции. Умение 

пространно изложить свою позицию. 

7. Аргументация личного мнения: жизненный, исторический и литературный примеры. 

Умение правильно подбирать аргументы.  

8. Варианты окончаний работы. Способы логического завершения сочинения. 

9. Итоговая контрольная робота.  

Требования к уровню подготовки выпускника: 
 

учащиеся должны знать: 

 теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения; 

уметь применять такие коммуникативные умения как умение: 

 интерпретировать содержание исходного текста; 

 последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме; 
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 выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых 

норм; 

 создавать свой текст определённой модели; 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

владеть: 

 коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции, 

необходимой для использовании языка в жизненно важных сферах, жанрах и 

ситуациях общения. 

Формы изучения курса: групповая и индивидуальная; работа с нормативными 

документами, с учебными пособиями , с   текстами, тренинг, практикум, ответы на 

поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 

лингвистических и коммуникативных задач, мини-исследования содержания и языковых 

средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с требованиями , 

анализ образцов ученических сочинений, тренировочно-диагностические работы,  

использование различных каналов поиска информации. 

Методическое обеспечение программы. 

Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, навыков и умений 

обучающий получал в результате практической деятельности. Практические занятия - 

работа с текстами, со схемами, составление плана, конспектирование, работа с 

дополнительными источниками, поиск и отбор материала, написание сочинений, 

очерков, будут способствовать формированию устойчивого интереса к изучению 

родного языка, 

Техническую оснащённость курса обеспечивают телевизор, магнитофон, 

мультимедийный проектор, компьютер, видеозаписи. 

Учебно-методическое обеспечение: таблицы, комплекты карточек, тексты. 

 

3.5. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ «ЗАИМСТВОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ» 

предусматривает расширение культурологической, лингвистической компетенции 

учащихся, углубленную подготовку школьников в сфере лингвистики, повышение 

интереса к изучению языковедческих дисциплин. 

Цели курса:  

 обучение свободному владению речью во всех сферах и ситуациях общения в 

письменной и устной форме;  

 совершенствование и развитие речевых умений школьников, обучение 

правильному, уместному и точному использованию заимствованных слов в 

различных ситуациях общения; 

 воспитание сознательного отношения к значению слова, выбору его и 

употреблению в речи в зависимости от темы и основной мысли высказывания. 

Задачи курса:  

 дать представление о жизни заимствованного слова в языке; 
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 ознакомить учащихся с лексическими нормами и критериями употребления 

заимствованных слов; с причинами и предпосылками лексических заимствований, 

с конкретными примерами проникновения и усвоения английских слов в русском 

языке; 

 развивать коммуникативные навыки и творческие способности учащихся; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на основе углубления 

знаний по теории и истории языка; 

 формировать устойчивый интерес к предмету и вообще культуре. 
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Планируемы результаты  

 усвоить понятия “экстралингвистические и собственно лингвистические причины 

лексических заимствований”, “фонетическое”, “графическое”, “лексико-

семантическое освоение иноязычных слов”; 

 понимать лексику как незамкнутую, постоянно меняющуюся систему, 

опосредованно отражающую изменения в общественной, материальной и 

культурной жизни народа; 

 знать лексические нормы и критерии употребления заимствованных слов; 

 уметь обнаруживать лексическое явление (заимствование) в тексте и раскрывать 

его сущность; 

 уметь употреблять как в устной, так и письменной речи заимствованные слова в 

зависимости от целей и ситуации общения. 

Данный элективный курс поможет сформировать различные лексические умения и 

навыки: умение обнаружить лексическое явление (заимствование) в тексте и отличить 

его от других, умение раскрыть его сущность, умение объяснить его употребление, 

умение употреблять заимствование в речи в зависимости от целей и ситуаций общения, 

умение пользоваться словарями иностранных слов. 

Реализация программы осуществляется различными методами и приемами работы. Это 

могут быть беседы с проблемным изложением материала, лекции, семинарские и 

практические занятия; лингвистические эксперименты; анализ языка газеты как 

подстиля публицистической речи; конференции, редактирование, проба пера и другие. 

Говоря о жизни заимствованного слова в языке, необходимо иметь ввиду следующие 

связи:  

 неологизмы-заимствования и мир вещей; 

 неологизмы-заимствования, исконно русские слова и их связи друг с другом;  

 носители языка и их отношение к неологизмам-заимствованиям; 

 неологизмы-заимствования и контекст; 

 неологизмы-заимствования и время их жизни в языке.  

В курсе “Заимствования  современным русским языком новейшего времени” 

отражены перечисленные связи: 

1. Раздел “Взаимосвязь русской и заимствованной лексики” раскрывает два основных 

пути формирования русской лексики, причины и предпосылки заимствований. 

2. Жизнь заимствованных слов во времени описывается в разделе “Пополнение словаря 

языка и утрата им заимствованных слов”; значительное место при этом уделяется 

историческим судьбам слов, исторической обстановке. 

3. В разделе “Функции заимствованных слов в языке” рассматриваются отношения 

“слово-реалия”, назначение заимствованных слов, виды заимствований, “кладовые 

слова” - словари языка. 

4. В разделах “Заимствованное слово и контекст” и “Употребление заимствованных 

слов в текстах разных функциональных стилей” особое внимание обращается на 

сочетаемость слов и на условия их выбора в процессе коммуникации. 
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5. Наконец, отношение “носитель языка и слов” описывается в разделе “Культура 

использования заимствованных слов”, основу которой составляет речевой этикет. 

Элективный курс имеет практическую направленность, поэтому занятия должны 

строиться прежде всего на анализе такого языкового материала, который наиболее ярко 

отражает динамику литературной нормы. Большое внимание следует уделять работе со 

словарями, с языком публицистики, а также собственно речевой деятельности учащихся 

в устной и письменной форме. 

Учебная программа элективного курса рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 Данный элективный курс в известной мере поможет реализовать на практике идею 

межпредметных связей школьных курсов русского и иностранного языка, 
пробуждая у ребят осознанную потребность в их изучении. Помимо этого, знакомство с 

заимствованной лексикой раскрывает перед учащимися неисчерпаемые богатства 

словаря, воспитывает у них сознательное отношение к значению слова, выбору его 

и употреблению в речи в зависимости от темы и основной мысли высказывания.  

Программа 

Введение (1 час) 

Язык и его назначение в человеческом обществе. Преимущества языка сравнительно с 

неязыковыми средствами (жесты, символы, коды и т.п.). Речевое общение, единство 

двух его сторон (передача и восприятие смысла). Слово как основная единица лексики 

русского языка. Лексическая система русского языка с точки зрения происхождения 

слов, сферы употребления, а также активного и пассивного запаса. 

Взаимосвязь русской и заимствованной лексики (4 часа) 

Общая характеристика русской лексики. Основные пути ее формирования. Исконная 

лексика русского языка. Заимствованные слова в русском языке. Причины и 

предпосылки лексических заимствований. Экстралингвистические причины. Собственно 

лингвистические причины. Адаптация заимствованных слов в заимствующем языке. 

Фонетическое, графическое, лексико- семантическое освоение английских слов. 

Связи русской лексики и заимствованной по близости или противоположности значений 

- синонимы, антонимы, омонимы. Связи русских и заимствованных слов по 

употребительности в языке - общеупотребительные и малоупотребительные, устаревшие 

и новые слова.  

Пополнение словаря и утрата им заимствованных слов ( 5 часов) 

История англо-российских связей и отношений. 24 августа 1505 г. - начало 

непосредственного сближения англичан и русских и начало проникновения английских 

слов в русский язык ( лорд, сэр, лондончане, мистер). XYIII-XIX века -   эпоха 

дальнейшего проникновения слов из английского, немецкого и французского языков в 

русский. Отражение в словарном составе языка изменений, происходящих в жизни 

людей. Заимствованные слова-долгожители в языке. Заимствованные слова с короткой 

жизнью в языке. Варианты заимствованных слов в русском языке. Изменение значений 

заимствованных слов. Словари и справочники новых слов. Умение ими пользоваться. 
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Функции заимствованных слов в языке ( 5 часов) 

Заимствованные слова как средство наименования новых реалий. Заимствованные слова, 

не связанные с обозначением новых реалий. Интернациональная лексика. Иноязычные 

вкрапления. Варваризмы. Толковые словари и словари иноязычных слов как “кладовые” 

лексики национального языка. Умение пользоваться толковыми словарями и словарями 

иностранных слов. 

Заимствованное слово и контекст ( 5 часов) 

Контекст и его влияние на выбор слов в речи. Сочетаемость заимствованных слов - 

широкая, узкая. Условия, ограничивающие сочетаемость слов: семантические, 

экстралингвистические. Макароническая речь. 

Употребление заимствованных слов в текстах разных функциональных 

стилей (6 часов)  

Слово и коммуникация. Употребление заимствованных слов в текстах разных 

функциональных стилей. Разговорный стиль, научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный стиль речи. Язык газеты как подстиль 

публицистической речи. Его основной признак - сопряжение стандарта и экспрессии. 

“Прикрепленность” заимствованных слов к тем или иным стилям речи. Условия выбора 

заимствованных слов. 

Культура использования заимствованных слов (6 часов) 

Лексические нормы и ошибки. Речевой этикет и особенности употребления (выбора) в 

нем слов. 

Лингвистическая конференция “ Культура использования заимствованных 

слов” (2 часа) .  

 

3.6.  ЛИТЕРАТУРА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС. Литература XIX века 

 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 

частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а 

также шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником 

познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого 

невозможно полноценное «самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

литературе (2004) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся 

ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих 

способностей. Решение этих важных задач требует сбалансированного, 

ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного материала. 

    Изучение курса литературы в 10-11 классах завершает школьное литературное 

образование. На завершающем этапе усиливается исторический аспект изучения 

литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, 

усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 
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       УМК «Литература X1X века. 10 класс» (авторы В.И. Сахаров, С.А. Зинин), 2009 год 

и «Русская литература XX века. 11 класс» (авторы  В.А. Чалмаев., С.А. Зинин) 

базируются на программе старших классов С.А. Зинина и В.А. Чалмаева и завершают 

предметную вертикаль, выпущенную издательством «Русское слово» («Литература. 

Программа 5-11 классы»). 

    Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в 

развитии литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного 

рода художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен 

рубрикой «Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является 

культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений (соответствующий 

материал содержится в рубрике «Межпредметные связи») Оптимальное соотношение 

обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее 

значительные явления того или иного историко-литературного периода. 

   Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально объективно 

отражает литературный процесс второй половины X 1 X  века.  В содержательном 

отношении данный курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки 

русской литературы X I X  -  XX веков  как высокое патриотическое и гуманистическое 

единство, в основе которого лежит любовь к России и человеку - главным и 

непререкаемым ценностям нашей культуры». 

Литература первой половины X I X  века представлена обзором творчества А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, что позволяет расширить и углубить 

материал, изученный в 9 классе. 

Литературный процесс второй половины X I X  века представлен достаточно 

широко: творчеством А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. 

Чернышевского, Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др. 

     

   Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования 

заключаются в следующем: 

   - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

    -   развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и 

аналитического мышления, эстетических способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

    -    освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

    -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

жанров; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

     В целом представленная программа литературного образования адресована ученику 

современной школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой 

русской культуры. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 

А.С. ПУШКИН. 
      Стихотворения: «Погасло дневное светило..». «Свободы деятель 

пустынный..»,»Подражание Корану», «Элегия», «…Вновь я посетил…», «Вольность», 

«Разговор книгопродавца с поэтом», « Брожу ли я вдоль улиц шумных…»,поэма 

«Медный всадник». 

     Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и 

др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

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

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской 

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

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

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

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

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. 
     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по 

выбору. Поэма «Демон». 

     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность 

духовной и патриотической лирики поэта. 

      Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка 

основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ. 
      Повесть: «Невский проспект». 

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

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 

гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в 

пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 
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Литература второй половины XIX века. 

Введение. 
      Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом 

русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 

направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального 

театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 

Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX 

века в развитие отечественной и мировой культуры. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ. 
Пьеса:  «Гроза». 

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

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

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

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

русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

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

 

И.А. ГОНЧАРОВ. 
      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противо-

речивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, 

Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

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

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

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; 

Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

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

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

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ. 
      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 

охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная 

мощь русского человека как центральная тема цикла. 
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     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. 

Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

      Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» 

в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 

даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

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

 

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. 
        Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как 

полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория 

«разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции 

переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа 

Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

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

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ. 
      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 

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

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

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве 

поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

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

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения 

сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, 

князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в 

поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 

рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. 
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Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной 

традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. 

Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

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

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ. 
        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она 

верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по 

выбору. 

       «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

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

сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. 

Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские 

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. 

Рахманинов и др.). 

                                                                    А.А. ФЕТ. 
       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

       Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

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

гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства 

в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха 

и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике 

А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные 

пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ. 
            Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит 

повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и 

стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной 

глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема 

богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
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Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. 
      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь».Роман-хроника»История 

одного города» 

     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обы-

вательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы 

сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная 

стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

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

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения:  сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

 

А.К. ТОЛСТОЙ. 

 

       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Рос-

сийского от Гостомысла до Тимашева». Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики 

поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с 

природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое 

богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к 

историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

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

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. 

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

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогероиность, 

переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское 

осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в 

романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

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

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                              
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Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

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

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

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

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона 

и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

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

живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. 

Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. 

Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть 

«Казаки», роман «Анна Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. 
    Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического 

романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. 

Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. 

Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны 

героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии 

авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 

(многоголосие); герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. 

Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», 

проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. 

Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

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

 

А.П. ЧЕХОВ. 
       Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

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

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

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

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; 

символическая деталь. 
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Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького 

человека» в русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

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

 

Зарубежная литература 20 века(Ги де Мопассан,Г.Ибсен,1 на выбор). 

                                     Планируемые результаты: 

 

В результате изучения литературы ученик должен: 

 

 знать/понимать 

 

•   образную природу словесного искусства; 

•   содержание изученных литературных произведений; 

•   основные факты жизни и творческого пути  писателей 19 века;  

 

•   изученные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 

•   воспринимать и анализировать художественный текст; 

•   выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

•   определять род и жанр литературного произведения; 

•   выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

•   давать характеристику героев; 

•   характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

•  сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

•   выявлять авторскую позицию; 

•   выражать свое отношение к прочитанному; 

•   выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

•   владеть различными видами пересказа; 

•   строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

•   участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

•   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

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

норм русского литературного языка; 

•   определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

•   поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета 
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ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. Базовый уровень. 

 

Введение.  

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» 

(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как 

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

переживших свое время. 

 

Русская литература начала XX века. 

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

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

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

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

 

 

Писатели-реалисты начала XX века. 

И.А. Бунин. 

Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью 

природы, точность и лаконизм детали. 

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

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

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

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

Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве 

И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. 

Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

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

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

 

М.Горький . 

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

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

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

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

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

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

маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского 

«нового реализма». 

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

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

разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской 

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

драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. 

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

М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические  

 интерпретации пьесы «На дне».  

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

люди», «Ледоход». 

 

  А.И. Куприн. 

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

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

«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 

Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» 

Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

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

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

детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна 

«Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «АПег!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

 

 

Л.Н. Андреев. 

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

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

евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. 

Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, 

выразительность и экспрессивность художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки 

Л.Н. Андреева. 

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

«Ангелочек», «Стена». 

У литературной карты России 

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по выбору. 

Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей («сибирская» 

проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. Чапыгина и 

С.Н. Сергеева-Ценского). 

 

«Серебряный век» русской поэзии. 

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

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 
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лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

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

футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, 

К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты 

поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 

3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. 

Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

 

В.Я. Брюсов. 

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие 

гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая 

строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» 

античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. 

 

К.Д. Бальмонт. 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные 

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

Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как 

«главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта.  

 

И.Ф. Анненский.  

Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

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

необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

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

поэзии И.Ф. Анненского. 

Ко всей теме «Символизм и русские поэты-символисты» 

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

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

 

А.А. Блок. 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», 

«О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, 

роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ 

Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 
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Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; 

творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — 

первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

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

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

 

Преодолевшие символизм. 

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

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. 

Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство 

русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

 

Н.С. Гумилев. 

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

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

Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского 

неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема 

истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

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

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся 

трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки 

Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

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

Страдивариуса». 

 

А.А. Ахматова. 

Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, 

мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте 

художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике 

А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени.  

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их 

идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» 

памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Кецшет В.А. 

Моцарта. 

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

«Родная земля», «Поэма без героя». 
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М.И. Цветаева. 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия 

М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. 

Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) 

стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 

посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к 

Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

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

Блоку», «Ученик». 

 

А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон».  

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература 

и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис 

нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные 

мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, 

«Голый год» Б. Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие после Октября 

1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» 

М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности человеческой 

«единицы».  

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». 

 

В.В. Маяковский. 

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

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 
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поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

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

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство 

поэта в области художественной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский пафос 

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

Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» 

(«Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; 

поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл 

стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику 

В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-

кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

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

марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», 

«Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

 

С.А. Есенин. 

Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 

божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы «Пугачев», «Анна Онегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в 

драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной 

эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 

главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина 

и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

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

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов. 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

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

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и 

М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 
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Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди 

из захолустья» А. Малышкина и др.). Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. 

Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как 

закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». 

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

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

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика 

Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

 

А.Н. Толстой. 

Рассказ  «Лень Петра», роман «Петр Первый». Попытки художественно осмыслить 

личность царя-реформатора в ранней прозе А. Толстого («День Петра»). Углубление 

образа Петра в «романном» освоении темы. Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 

противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и 

истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-

языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный 

образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. 

Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды 

Н. Устрялова, С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 

 

М.А. Шолохов. 

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

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

романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. 

Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего 

Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

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

литературе. 

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

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

 Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Ко¬рольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 

Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958).  

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

«Родинка». 

У литературной карты России 

Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. 
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Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. 

Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. 

Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева. 

 

           М.А. Булгаков. 

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

проблематикой. Взаимодействие трех повествонательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 

глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви 

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

обретении Родины. 

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

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

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

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

Б.Л. Пастернак. 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», 

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

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

души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и 

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

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи 

в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. 

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

Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в 

романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине 

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

повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 

Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 

Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда 

разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

 

А.П. Платонов. 

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

«Котлован» — по выбору. Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. 

Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». 

Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее 

названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. 
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Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — 

«Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

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

повесть «Джан». 

 

В.В. Набоков. 

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

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

повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. 

Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании 

«вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. 

Набоков и И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления 

писателя о художественном значении русского языка. 

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

 

Литература периода Великой Отечественной войны. 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий 

Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 

«В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

 

А.Т. Твардовский. 

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

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

дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини..» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта.  

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

Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 

пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские 

традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

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

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За 

далью — даль». 

 



62 

 

Литературный процесс 50 — 80-х годов.  

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

М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 

реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные 

будни» В. Овечкина и др.). 

 «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. 

Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. 

Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного реализма 

(повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-

философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. 

Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, 

А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

  

Н.А.Заболоцкий. 

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», 

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

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

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

концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики 

Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

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

Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику 

Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, 

М. Шагала, П. Пикассо. 

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

 

В.М. Шукшин. 

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

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

полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 

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

бытописания в шукшинской прозе. 

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

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» прозы 

(В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-



 

 

63 

 

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

 

А.И. Солженицын. 

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

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

очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, 

многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

 Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

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

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына 

и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и 

др.). 

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

«нутряной» России в прозе писателя. 

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

 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов. 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 

Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. 

Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. 

Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока времени. 

«Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 

Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и 

убиты». 

 Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

 Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. 

Пелевина, ее «игровой» характер. 

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

 Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве 

поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

Тексты для заучивания наизусть: 

 

1. Бунин. «Одиночество». 

2. Брюсов. «Юному поэту». 

3. Гумилёв. «Жираф». 

4. Блок. «Незнакомка», «Россия». 

5. Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

6. Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте». 
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7. Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...». 

8. Мандельштам. «Notre Dame». 

9. Цветаева. «Имя твоё...», «Кто создан из камня...». 

10.  Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». 

11.  Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...». 

12.  Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

13.  Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

14.  Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников: 

 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать /понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы 

их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь);  

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  
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 связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией;  

 выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять 

черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

                 

3.7.  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических 

единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний; 
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 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 

школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, 

полученных в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

 Орфография 

 Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

 Фонетическая сторона речи 

 Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение 

ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

 Лексическая сторона речи 

 Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц.  

 Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 

 Грамматическая сторона речи. 
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 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе.  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация 

знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I 

was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him 

who …, It’s time you did sth. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и 

Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций.  

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present 

Continuous, to be going to. 

 Совершенствование навыков употребления определённого/ 

неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых 

числительных. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc.). 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать 

самостоятельно. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Предметное cодержание речи. 

Социально-бытовая сфера . 

 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания 

в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

 

Учебно-трудовая сфера.  
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль 

при выборе профессии в современном мире.  

            

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

 

уметь 

Говорение. 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование. 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

Чтение. 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

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

коммуникативной задачи; 

Письменная речь. 

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

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

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
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 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Коммуникативные умения: 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь. 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём 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. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 

минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

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

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных 

связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь. 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе 

в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения. 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 
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Учебно-познавательные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

 

Социокультурные знания и умения. 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

3.8. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 Примерная программа по английскому языку рассчитана на 350 учебных часов. При 

этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объёма 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10–11 классах, а также 

реализация личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов  к обучению и воспитанию школьников 

предъявляют повышенные требования к профессиональной  подготовке учителя, 

способного работать на старшем этапе обучения с учётом его специфики. 

В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования, согласно Примерным программам, реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 
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средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный 

профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса 

партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного 

профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объёма 

за счёт информации профильно ориентированного характера; 

 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике с учётом профильно ориентированных ситуаций общения, умения адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в 

профильно ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в 

целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 

гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие 

таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в 

том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, 

опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том 

числе в русле выбранного профиля. 

Развитие умения «учись учиться». 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения 

и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей 

текста с целью более полного понимания смысловой информации, группировка и 

систематизация языковых средств по определённому признаку (формальному, 

коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации 

языкового материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в 

тексте; умение пользоваться словарями различных типов, современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, текстам разных жанров; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и вести записи 

о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 
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 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

достижения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать 

самостоятельно. 

 

Основные содержательные линии. 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыком оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Предметное содержание речи. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход,  жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. (68 часов) 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за 

рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи 

в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (200 часов) 

     Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения  

образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные 

технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного 

общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и континентов. (110 часов) 

 

 Речевые умения:  

Говорение. 

Диалогическая  речь.  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной  тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм 

и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь. 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, представление 

результатов работы по проекту, ориентированному  на выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  
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 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов,  теле- 

и радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в  объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой,  обобщать содержащуюся в аудио- и 

телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь. 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 
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 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

Перевод. 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на 

русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей 

тематике с выбранным профилем. 

                Филологические знания и умения. 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе.   

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных 

языках, классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных 

стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, 

языковых, стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях 

построения диалогической и монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста. 

            Развиваются умения: 
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 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического 

построения речи в различных функциональных типах текста и обобщать их в виде 

языковых и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и 

иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным 

реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

Компенсаторные умения. 

          Расширение диапазона умений использовать имеющийся  иноязычный  речевой 

опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а 

также развитие следующих умений:  

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 

началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз, толкование, синонимы;  

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

 

Учебно-познавательные умения. 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры 

при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 использовании словарей различных типов, современных  информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно ориентированных 

тематических списков слов. 

 

Социокультурные знания и умения . 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при   сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

В 10–11 классах учащиеся углубляют: 
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 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении 

в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;   

 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе. 

На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями и 

фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных 

текстах, используя информационно-справочные материалы. 

 

Развиваются умения: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения  мнения, проявления 

согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

 

Языковые знания и навыки. 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной  школе, 

учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография. 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи. 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах, овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного 

и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1600 лексических единиц. 

        Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с 

помощью продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний,  реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также 

терминов в рамках выбранного профиля. 

  

Грамматическая сторона речи. 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 
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Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и 

невероятных − Conditional I, II, III).  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  

конструкцией I wish…  (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so 

busy that I forgot to phone my parents.);  эмфатических конструкций (It’s him who knows 

what to do. All you need is confidence and courage.). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и Past 

Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога:  

Present, Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect 

Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на 

данном этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future Perfect Passive; 

инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без 

различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия: Future Simple,  to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нулевого 

артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том числе 

исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих количество 

(much, many, few, little, very), имеющих пространственно-временные значения (always, 

sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); количественных и 

порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих направление, время, место 

действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, etc., о  

месте наречий в предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, полученные в 

основной школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным 

языком. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 

и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

(странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

 

Речевые умения: 

 Говорение. 

Диалогическая  речь.  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в  ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 
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 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм 

и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря  на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь. 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты 

и события современной жизни и культуры. 

Аудирование. 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в 

аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение 

к ней. 

Чтение. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области 

филологии, отрывков из произведений художественной литературы); изучающего чтения 

(с целью полного понимания информации прагматических текстов для ориентации  в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   
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 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

 

Письменная речь. 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Перевод. 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на 

русский. При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей 

тематике с выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 для расширения возможностей в использовании новых информационных технологий 

в профессионально ориентированных целях;  

 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;    

 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.. 
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3.9. МАТЕМАТИКА. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

Обязательное содержание (420 часов) 

Числовые и буквенные выражения (70 ч) 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). 

Основная теорема алгебры.  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. 

Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены.  

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

 

Тригонометрия (30 ч) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

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

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

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  

 

Функции (30 ч) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. Степенная функция с натуральным 

показателем, её свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты 

графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная 
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функция (экспонента), её свойства и график. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

Начала математического анализа (30 ч) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие 

о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о 

пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. Понятие о 

производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений 

и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об 

определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. 

Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства (70 ч) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем 

неравенств с одной переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. 

 

Геометрия (120 ч) 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение 
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треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и 

описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение 

площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. Вычисление 

углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема о 

произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.  

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. Геометрические места точек. Решение задач с помощью 

геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и теорема 

Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

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

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное 

проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение 

сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

 Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как 

сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, 

сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. Координаты и векторы. Декартовы 

координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 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. 

Резерв – 50 часов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
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ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ. 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

для анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ. 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

3.10. ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС ДЛЯ 10 КЛАССА. 

«ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ  НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ПО  

МАТЕМАТИКЕ». 
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Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся 

самоанализа и систематизации полученных знаний, подготовка к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. 

Элективный курс “Практикум решения  нестандартных задач по  математике” раз-

работан в рамках реализации концепции базового и повышенного уровня обучения на 

старшей ступени общего образования и соответствует Государственному стандарту 

среднего образования по математике. При разработке данной программы учитывалось 

то, что элективный курс как компонент образования должен быть направлен на 

удовлетворение познавательных потребностей и интересов старшеклассников, на 

формирование у них новых видов познавательной и практической деятельности, 

которые нехарактерны для традиционных учебных курсов. 

Единый государственный экзамен по математике, привнесенный в российское 

образовательное пространство, имеет свои сильные и слабые стороны. Чтобы минусы 

обратить в плюсы, учителю, который готовит школьников к экзамену, в первую очередь 

необходимо знание о формате и структуре ЕГЭ, особенностях процедуры его 

проведения. Эта информация важна. Но не менее важна и внутренняя готовность 

учителя к смене формата итоговой аттестации, формата оценки результата обучения и, 

соответственно результатов его труда.  

Итоговая аттестация за курс средней (полной) школы в разные годы проходила в 

разных формах. Существенно отличались экзаменационные варианты для выпускников, 

изучавших математику в так называемых общеобразовательных классах, и для 

выпускников физико-математических и математических классов. Разный уровень 

подготовки имеет место и у учащихся одного класса, в частности, зависит и от того, 

намерен ли ученик продолжать обучение, и будет ли его обучение связано с мате-

матикой. Все эти различия требуют от учителя разной методики подготовки учащихся к 

экзамену. Готовность ученика к экзамену включает и собственно умение выполнять 

предложенные задания, и выбор заданий, которые решить под силу, и способность к 

самоконтролю, и умение правильно распорядиться отведенным временем, и 

психологический настрой и концентрация. 

В предлагаемом курсе разработаны задания для подготовки старшеклассников 

(учащихся 10 классов) к ЕГЭ. Количество учебных часов - 70. Основное содержание 

курса соответствует современным тенденциям развития школьного курса математики, 

идеям дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся. Данный курс дает 

учащимся возможность познакомиться с нестандартными способами решения 

математических задач, способствует формированию и развитию таких качеств, как 

интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой информации, 

гибкость и независимость логического мышления. Поможет учащимся в подготовке к 

ЕГЭ по математике, а также при выборе ими будущей профессии, связанной с 

математикой.  

Каждая тема включает в себя: краткий справочник (основные определения, формулы, 

теоремы и пр.), примеры с решениями, тренировочные упражнения (на базовом и 

повышенном уровнях) и тесты. 

Цели курса: 

· обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам 

математики; 

· познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения 

математических задач; 

- сформировать умения применять полученные знания при решении «нетипичных», 

нестандартных задач. 

Задачи курса: 
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· дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью 

применения которых являются задачи; 

· расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения 

математических задач; 

· помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования; 

-развить интерес и положительную мотивацию изучения математики. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, 

работа с компьютером. 

Предполагаемые результаты. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

· повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

· освоить основные приемы решения задач; 

· овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

· познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

· повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

· познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в 

том числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Структура курса представляет собой пять логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит системность и практическую 

направленность знаний и умений учеников. Разнообразный дидактический материал 

дает возможность отбирать дополнительные задания для учащихся различной степени 

подготовки. Все занятия направлены на расширение и углубление базового курса. 

Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня 

подготовленности учеников. 

1. Арифметические действия. Решение уравнений  и неравенств. Решение задач.  (23 

ч) Решение задач практического характера. Прикладные и текстовые  задачи. Проценты 

при решении задач практического характера. Приближённые значения. Графические 

зависимости. Элементы комбинаторики,  статистики и теории  вероятностей.  

Элементарные квадратные и иррациональные уравнения.  Графические зависимости, 

отражающие реальные процессы.  Рациональные  неравенства.  Комбинированные 

неравенства. Неравенства  с  параметрами.   Область определения  функции.   

Множество  значений  функции.  Периодичность, возрастание (убывание), экстремумы  

функции.  Связь между  свойствами функции и  её  графиком. 

2. Повторение  по  разделу  “Планиметрия”  (15 часов). Геометрия прямой Геометрия 

треугольника. Геометрия окружности. Решение треугольников. Теорема Пифагора. 

Решение треугольников. Теорема косинусов. Решение треугольников. Теорема синусов. 

Задачи на применение теорем косинусов и  синусов. Соотношения в прямоугольном  

треугольнике. Вычисление медиан, высот и  биссектрис треугольника. Площадь  

треугольника. Отношение отрезков в  треугольнике. Подобие треугольников. 

Параллелограмм и  трапеция. Расположение прямой и  окружности и двух  

окружностей. Углы, связанные  с  окружностью. 

3. Уравнения  и  неравенства   с   модулем. (8 часов).  Построение графиков функций, 

аналитическое выражение  которых содержит  знак  модуля. Решение  уравнений, 

содержащих  модуль,  графическим  способом. Решение систем,  содержащих  модуль. 

Решение  уравнений и  неравенств, содержащих “модуль  в  модуле”. Решение  

уравнений, содержащих несколько  модулей. Иррациональные  уравнения,  сводящиеся  
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к  уравнениям, содержащим  знак  модуля. Тригонометрические  уравнения,  

сводящиеся  к  уравнениям, содержащим  знак  модуля. 

4. Тригонометрические  уравнения  и  неравенства (15 часов). Тригонометрические 

формулы. Преобразование тригонометрических  выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Приёмы решения тригонометрических уравнений 

разложением  на  множители. Приёмы решения тригонометрических уравнений  

введением новой  переменной. Приёмы решения однородных тригонометрических 

уравнений. Приёмы решения тригонометрических уравнений  с помощью 

тригонометрического  круга. Отбор корней на  указанном  промежутке на круге. Отбор 

корней на  указанном  промежутке на графике. Отбор корней на  указанном  

промежутке решением  неравенства. Отбор корней на  указанном  промежутке 

перебором значений n, где n-целое число. Тригонометрические уравнения  повышенной  

сложности. 

5. Задачи  с экономическим содержанием (10ч). Проценты,  доли и  соотношения. 

Кредиты. Вклады. Производственные  и  бытовые  задачи Задачи на  нахождение 

экстремума.    

                                                 

ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС ДЛЯ 11 КЛАССА. 

«ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ  НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ПО  МАТЕМАТИКЕ». 

 Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся 

самоанализа и систематизации полученных знаний, подготовка к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. 

Элективный курс “Практикум решения  нестандартных задач по  математике” раз-

работан в рамках реализации концепции базового и повышенного уровня обучения на 

старшей ступени общего образования и соответствует Государственному стандарту 

среднего образования по математике. При разработке данной программы учитывалось 

то, что элективный курс как компонент образования должен быть направлен на 

удовлетворение познавательных потребностей и интересов старшеклассников, на 

формирование у них новых видов познавательной и практической деятельности, которые 

нехарактерны для традиционных учебных курсов. 

Единый государственный экзамен по математике, привнесенный в российское образо-

вательное пространство, имеет свои сильные и слабые стороны. Чтобы минусы обратить 

в плюсы, учителю, который готовит школьников к экзамену, в первую очередь 

необходимо знание о формате и структуре ЕГЭ, особенностях процедуры его 

проведения. Эта информация важна. Но не менее важна и внутренняя готовность 

учителя к смене формата итоговой аттестации, формата оценки результата обучения и, 

соответственно результатов его труда.  

Итоговая аттестация за курс средней (полной) школы в разные годы проходила в разных 

формах. Существенно отличались экзаменационные варианты для выпускников, изу-

чавших математику в так называемых общеобразовательных классах, и для выпускников 

физико-математических и математических классов. Разный уровень подготовки имеет 

место и у учащихся одного класса, в частности, зависит и от того, намерен ли ученик 

продолжать обучение, и будет ли его обучение связано с математикой. Все эти различия 

требуют от учителя разной методики подготовки учащихся к экзамену. Готовность 

ученика к экзамену включает и собственно умение выполнять предложенные задания, и 

выбор заданий, которые решить под силу, и способность к самоконтролю, и умение 
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правильно распорядиться отведенным временем, и психологический настрой и 

концентрация. 

В предлагаемом курсе разработаны задания для подготовки старшеклассников 

(учащихся 11 классов) к ЕГЭ. Количество учебных часов - 68. Основное содержание 

курса соответствует современным тенденциям развития школьного курса математики, 

идеям дифференциации, углубления и расширения знаний учащихся. Данный курс дает 

учащимся возможность познакомиться с нестандартными способами решения 

математических задач, способствует формированию и развитию таких качеств, как 

интеллектуальная восприимчивость и способность к усвоению новой информации, 

гибкость и независимость логического мышления. Поможет учащимся в подготовке к 

ЕГЭ по математике, а также при выборе ими будущей профессии, связанной с 

математикой.  

Каждая тема включает в себя: краткий справочник (основные определения, формулы, 

теоремы и пр.), примеры с решениями, тренировочные упражнения (на базовом и 

повышенном уровнях) и тесты. 

 

Цели курса: 
· обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики; 

· познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических 

задач; 

- сформировать умения применять полученные знания при решении «нетипичных», 

нестандартных задач. 

 

Задачи курса: 

· дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью применения 

которых являются задачи; 

· расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения 

математических задач; 

· помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

их использования; 

-развить интерес и положительную мотивацию изучения математики. 

 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, 

консультация, работа с компьютером. 

Предполагаемые результаты. 
Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

· повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

· освоить основные приемы решения задач; 

· овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

· познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

· повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

· познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Структура курса представляет собой семь логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечит системность и практическую 

направленность знаний и умений учеников. Разнообразный дидактический материал 

дает возможность отбирать дополнительные задания для учащихся различной степени 

подготовки. Все занятия направлены на расширение и углубление базового курса. 
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Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и уровня 

подготовленности учеников. 

1. Арифметические действия. Решение уравнений  и неравенств. Решение 

задач.  (18 ч) Решение задач практического характера. Прикладные и текстовые  задачи. 

Проценты при решении задач практического характера. Приближённые значения. 

Графические зависимости. Элементы комбинаторики,  статистики и теории  

вероятностей.  Элементарные квадратные и иррациональные уравнения.  Графические 

зависимости, отражающие реальные процессы.  Рациональные  неравенства.  

Комбинированные неравенства. Неравенства  с  параметрами.   Область определения  

функции.   Множество  значений  функции.  Периодичность, возрастание (убывание), 

экстремумы  функции.  Связь между  свойствами функции и  её  графиком. 

 

2. Повторение  по  разделу  “Планиметрия”  (8часов). Геометрия прямой 

Геометрия треугольника. Геометрия окружности. Решение треугольников. Теорема 

Пифагора. Решение треугольников. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

Теорема синусов. Задачи на применение теорем косинусов и  синусов. Соотношения в 

прямоугольном  треугольнике. Вычисление медиан, высот и  биссектрис треугольника. 

Площадь  треугольника. Отношение отрезков в  треугольнике. Подобие треугольников. 

Параллелограмм и  трапеция. Расположение прямой и  окружности и двух  окружностей. 

Углы, связанные  с  окружностью. 

 

3. Стереометрия.( 9 часов). Паралельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Построение сечений. Метод 

координат в пространстве. Тела вращения (цилиндр, конус, шар). Вычисление площадей 

боковой и полной поверхности  многогранников и тел вращения. Вычисление объемов 

многранников и тел вращения.  

 

4. Уравнения  и  неравенства   с   модулем. (8 часов).  Построение графиков 

функций, аналитическое выражение  которых содержит  знак  модуля. Решение  

уравнений, содержащих  модуль,  графическим  способом. Решение систем,  содержащих  

модуль. Решение  уравнений и  неравенств, содержащих “модуль  в  модуле”. Решение  

уравнений, содержащих несколько  модулей. Иррациональные  уравнения,  сводящиеся  

к  уравнениям, содержащим  знак  модуля. Тригонометрические  уравнения,  сводящиеся  

к  уравнениям, содержащим  знак  модуля. 

5. Тригонометрические  уравнения  и  неравенства (7 часов). 

Тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических  выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Приёмы решения тригонометрических 

уравнений разложением  на  множители. Приёмы решения тригонометрических 

уравнений  введением новой  переменной. Приёмы решения однородных 

тригонометрических уравнений. Приёмы решения тригонометрических уравнений  с 

помощью тригонометрического  круга. Отбор корней на  указанном  промежутке на 

круге. Отбор корней на  указанном  промежутке на графике. Отбор корней на  указанном  

промежутке решением  неравенства. Отбор корней на  указанном  промежутке 

перебором значений n, где n-целое число. Тригонометрические уравнения повышенной 

сложности. 

6.Логарифмические уравнения и неравенства ( 8 часов). Свойства логарифмов. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения. Приемы 

решения логарифмических уравнений.  Логарифмические неравенства с постоянным 

основанием. Логарифмические неравенства с переменным основанием. Область 
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допустимых значений переменной в логарифмических уравнениях и неравенствах. 

Логарифмические уравнения и неравенства повышенной  сложности.  

7. Задачи  с экономическим содержанием (10ч). Проценты,  доли и  соотношения. 

Кредиты. Вклады. Производственные  и  бытовые  задачи Задачи на  нахождение 

экстремума.    
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3.11. ФИЗИКА. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

X-XI классы 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по 

физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного 

общего образования являются: 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 
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 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения. 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и 

постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 

на развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания 

для решения физических задач, приводить примеры практического использования 

знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Основное содержание (350 ч) 

(5 часов в неделю) 
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Физика как наука. Методы научного познания природы (6ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 

физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

 

Механика (60 ч) 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, 

скорость, ускорение.  

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.   

Пространство и время в классической механике.  

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес 

и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция.   Звуковые волны.  

Демонстрации. 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Инертность тел. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Взаимодействие тел. 

Невесомость и перегрузка. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Виды равновесия тел. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 
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Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 

Физический практикум (8 ч) 

Молекулярная физика (34ч) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки.   Изменения агрегатных состояний вещества.  

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды.  

Демонстрации. 

Механическая модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
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Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели дефектов кристаллических решеток. 

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении.   

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

Измерение поверхностного натяжения.  

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

 

Физический практикум (6 ч) 

 

Электростатика. Постоянный ток (38 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью 

электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. 

Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации. 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 
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Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Термоэлектронная эмиссия. 

Электронно-лучевая трубка. 

Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. 

Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы. 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного электрического заряда. 

Измерение температуры нити лампы накаливания. 

 

Физический практикум (6 ч) 

 

Магнитное поле (20 ч) 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля.  

Демонстрации. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Лабораторные работы. 

Измерение магнитной индукции. 

Измерение индуктивности катушки. 

Физический практикум (6 ч) 

 

Электромагнитные колебания и волны (55 ч) 
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Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 

сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 

оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время 

в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект 

массы и энергия связи. 

 

Демонстрации. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 
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Проекционный аппарат. 

Микроскоп. 

Лупа 

Телескоп 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью 

собирающей линзы. 

Физический практикум (8 ч) 

 

Квантовая физика (34 ч) 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение 

света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон 

радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в 

микромире. 

 

Демонстрации. 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

 

Лабораторные работы. 

Наблюдение линейчатых спектров 

Физический практикум (6 ч) 
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Строение Вселенной (8 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах 

галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации. 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

Наблюдения. 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Экскурсии (8 ч) (во внеурочное время) 

Обобщающее повторение (20 ч) 

Резерв свободного учебного времени (35 ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
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термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

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

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

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

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

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

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

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

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

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

  

3.12.ФИЗИКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

Цели изучения физики. 

     Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

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

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне 

ступени среднего (полного) общего образования, в том числе в 10—11 классах по 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерных программах 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета местных условий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
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Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения. 
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основании 

экспериментальных данных; приводить примеры практического использования 

полученных знаний; воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 ч) 

Физика и методы научного познания (4 ч) 

Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 
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Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (32 ч) 

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 движения тела 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 энергию и обратно. 

Лабораторные работы. 
Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (27 ч) 

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. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 
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Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы. 
Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика (35 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле 

тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

           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. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

             Лабораторные работы. 
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 ч) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи ядра. Ядерная 
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энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

             Демонстрации.  
Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц.  

            Лабораторная работа.  
Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени (14 ч) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие 

физики; 

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

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

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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3.13. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ФИЗИКА В ЗАДАЧАХ» 

1. Цель элективного курса 

Задача использования методов и технологий, позволяющих обеспечить подготовку 

к ЕГЭ, в настоящее время особенно актуальна. 

Целью элективного курса «Решение задач повышенной сложности по физике» 

является обеспечение дополнительной поддержки учащимся классов универсального 

обучения для сдачи ЕГЭ по физике.  
Программа, рассчитана на 34 часов. 

Программа элективного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса физики про-

фильной школы. Она ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже 

усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько 

разделов. Первый раздел знакомит школьников с минимальными сведениями о понятии 

«задача», дает представление о значении задач в жизни, науке, технике, знакомит с 

различными сторонами работы с задачами. В частности, они должны знать основные 

приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем 

основаниям. В первом разделе при решении задач особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу физического явления, проговариванию вслух 

решения, анализу полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации 

используются задачи из механики, молекулярной физики, электродинамики, то в 

дальнейшем решаются задачи из разделов курса физики 11 класса. При повторении 

обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения 

задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому 

государственному экзамену. Особое внимание следует уделить задачам, связанным с 

профессиональными интересами школьников, а также задачам межпредметного 

содержания. При работе с задачами следует обращать внимание на мировоззренческие и 

методологические обобщения: потребности общества и постановка задач, задачи из 

истории физики, значение математики для решения задач, ознакомление с системным 

анализом физических явлений при решении задач и др. 

При изучении первого раздела возможны различные формы занятий: рассказ и 

беседа учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, 

коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная 

работа по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с 

различными задачниками и т. д. В результате школьники должны уметь 

классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, последо-

вательно выполнять и проговаривать этапы решения задач средней сложности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности. Развивается самая общая точка зрения на решение 

задачи как на описание того или иного физического явления физическими законами. 

Содержание тем подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные 

методы данной физической теории. 

Содержание программных тем обычно состоит из трех компонентов. Во-первых, в 

ней определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены ха-
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рактерные задачи или задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по 

организации определенной деятельности с задачами. Задачи учитель подбирает исходя 

из конкретных возможностей учащихся. Рекомендуется, прежде всего, использовать 

задачники из предлагаемого списка литературы, а в необходимых случаях школьные 

задачники. При этом следует подбирать задачи технического и краеведческого 

содержания, занимательные и экспериментальные. На занятиях применяются 

коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решение и обсуждение 

решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т. д. 

Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге 

школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач: решение по 

определенному плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности 

по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений. 

 
 

2. Содержание элективного курса  
 Тема   

1 Механика.  Равномерное и 

равноускоренное движение. 

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 1 

  Относительность 

движения. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ. 

1 2 

  Равноускоренное 

прямолинейное движение.  

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 3 

  Равноускоренное 

криволинейное движение. 

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 4 

  Законы Ньютона. 

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 5 

  Силы в механике. 

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 6 

  Наклонная плоскость. 

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 7 

  Движение связанных 

тел. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ. 

1 8 

  Закон сохранения 

импульса. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ. 

1 9 

  Работа. Решение 

заданий развернутой части 

ЕГЭ. 

1 10 

  Закон сохранения 1 11 
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энергии. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ. 
  Механические 

колебания и волны. Решение 

заданий развернутой части 

ЕГЭ. 

1 12 

2 Молекулярная физика Основное уравнение 

МКТ. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ. 

1 13 

  Уравнение состояния 

газов. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ. 

1 14 

  Изопроцессы. Решение 

заданий развернутой части 

ЕГЭ. 

1 15 

  Влажность, 

насыщенный, ненасыщенный 

пар. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ. 

1 16 

  Количество теплоты. 

Агрегатные состояния. 

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 17 

  Внутренняя энергия, 

работа в термодинамике. 

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 18 

  1 закон 

термодинамики. Решение 

заданий развернутой части 

ЕГЭ. 

1 19 

  Тепловые двигатели, 

КПД. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ.  

1 20 

3 Электродинамика Закон Кулона. Решение 

заданий развернутой части 

ЕГЭ. 

1 21 

  Электрическое поле, 

его характеристики. Решение 

заданий развернутой части 

ЕГЭ. 

1 22 

  Работа в 

электростатике. Решение 

заданий развернутой части 

ЕГЭ. 

1 23 

  Законы постоянного 

тока. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ. 

1 24 

  Соединения 

проводников. Решение 

заданий развернутой части 

ЕГЭ. 

1 25 
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  Работа, мощность тока, 

закон Джоуля – Ленца. 

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 26 

  Магнитное поле, его 

характеристики. Решение 

заданий развернутой части 

ЕГЭ. 

1 27 

  Сила Ампера, Лоренца. 

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 28 

  Электромагнитная 

индукция. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ. 

1 29 

  Электромагнитные 

колебания. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ. 

1 30 

  Переменный ток. 

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 31 

  Линзы. Решение 

заданий развернутой части 

ЕГЭ. 

1 32 

  Волновая оптика. 

Решение заданий развернутой 

части ЕГЭ. 

1 33 

4 Квантовая физика Фотоэффект. Ядерные 

реакции. Решение заданий 

развернутой части ЕГЭ. 

1 34 

   3

4 

34 

 

 

3.14. ИНФОРМАТИКА И ИКТ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в 

развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается 

сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным о 

самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационным технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения 

задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики является освоение информационной 

технологии решения задачи. При этом следует отметить, что в основном решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. Приоритетными 

объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, 

преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. Основным моментом изучения информатики на базовом 

уровне является представление данных в виде информационных систем и моделей с 

целью последующего использования типовых программных средств. 
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Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей 

школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; 

нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня 

старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных 

технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного 

профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит системный 

характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других 

предметов. 

Программой предусмотрено проведение как непродолжительных практических 

работ (10-20 мин) на отработку отдельных технологических приёмов, так и практикумов  

– больших практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Задача 

практикума – познакомить учащихся с основными видами широко используемых 

средств ИКТ, как аппаратных, так и программных в их профессиональных версиях 

(тогда, как правило, используются только базовые функции) и учебных версиях. В 

рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для 

них смысл и интерес проекты, относящиеся к другим школьным предметам, жизни 

школы, сфере их персональных интересов. В результате они получают базовые знания и 

умения, относящиеся к соответствующим сферам применения ИКТ, могут быстро 

включиться в решение производственных задач, получают профессиональную 

ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в частности, выполнение одного 

проекта может включать себя выполнение одним учащимся нескольких практикумов, а 

также участие нескольких учащихся. Практикумы, где это возможно, синхронизируются 

с прохождением теоретического материала соответствующей тематики. 

Цели и задачи обучения . 

Изучение информатики и информационных технологий в 10-11 классах на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Задача курса информатики – это освоение информационной технологии решения 

задачи. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
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умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и ИКТ» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение 

одного из них; использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения). 

Основные формы занятий с учащимися: лекции, практикумы, практические работы 

на компьютере. 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне 

ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в 

который входят:  

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10–11 классов 

Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. 

Год издания: 2008 

Учебник входит в УМК «Информатика и ИКТ» для 10–11 классов (базовый уровень). 

Соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

Содержание учебника опирается на изученный в 8–9 классах основной курс. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10–11 классов 

Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. / Шеина Т. Ю. 

Год издания: 2011 

Практикум входит в УМК по информатике и ИКТ для старших классов наряду с 

учебником для базового уровня. Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел 

предназначен для закрепления и повторения навыков работы с программными 

средствами ИКТ, изученными в основной школе. 

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1, Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум. ч. 2 

Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. 

Год издания: 2011 

Задачник-практикум включает в себя материалы по всем общепризнанным 

содержательным линиям предмета «Информатика и ИКТ». Он не только обеспечивает 

преподавание в полном объеме базового курса, но и может использоваться в системах 

дополнительного образования, на факультативах, при организации конкурсов и 

олимпиад. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10–11 классы: методическое пособие 

Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. 

Методическое пособие входит в УМК по курсу «Информатика и ИКТ» (базовый 

уровень) для 10–11 классов наряду с учебником и практикумом. Раскрывается 

концептуальное содержание учебного курса, описываются содержательные и 

методические особенности, связанные с продолжением изучения курса информатики и 

ИКТ после 8–9 классов. 

  

3.15. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ИНФОРМАТИКЕ  

«ПРОГРАММИРУЕМ НА ПАСКАЛЕ» 

 

Цель и задачи элективного курса 

Углубленное  изучение раздела «Программирование на языках высокого уровня»  

 Удовлетворение образовательных потребностей школьников.  

http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/
http://lbz.ru/books/229/5206/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/
http://lbz.ru/authors/220/1780/
http://lbz.ru/books/229/5068/
http://lbz.ru/books/229/5066/
http://lbz.ru/books/229/5066/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/
http://lbz.ru/books/229/5256/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/
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 Формирование интереса к изучению профессий, связанных с программированием. 

Сроки реализации программы.  

Курс рассчитан на 35 часов  и  условно разбит на три модуля.  Модуль 1: Массивы. 

Записи. Модуль 2. Обработка символьных и строковых данных. Множества. Модуль 3. 

Комбинированный тип данных. Файлы. 

Такой способ реализации программы  позволит ученику, в том случае, если он понял, что 

его выбор ошибочен, перейти  на занятия по другому элективному курсу. Занятия 

проводятся в течение  учебного года по 1 часу в неделю  

Основные принципы отбора и структурирования материала. 

Материал курса структурирован в порядке возрастания сложности. Ввиду того, что в 10-

ый класс учащиеся приходят с разным уровнем подготовки, необходимо в первом  

модуле систематизировать имеющиеся знания, выявить и устранить пробелы по данному 

направлению. 

При обучении используется личностно - деятельностный подход, 

интерактивность, обучение через опыт и сотрудничество, междисциплинарная 

интеграция, содействующая становлению целостного мировоззрения. 

Предполагаемые результаты:  

личностные: самоопределение обучающихся в выборе будущей профессии; 

метапредметные: освоение способов получения новых знаний; 

предметные: умение самостоятельно составлять программы разной сложности, 

дописывать фрагменты программ, находить ошибки в готовых программах. 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения материала 

осуществляется по результатам выполнения учащимися практикумов по каждому 

разделу курса. Знания теоретического материала проверяются с помощью тестовых 

заданий. 

Содержание изучаемого курса 

Модуль 1. Массивы. Записи. 

Понятие массива. Одномерные массивы. Описание, ввод, вывод и обработка 

массивов на Паскале. Нахождение наибольшего и наименьшего элементов массива. 

Сортировка массивов. Поиск в массиве. Решение задач на массивы. Матрицы и типовые 

алгоритмы обработки матриц. Комбинированный тип - записи. Оператор присоединения. 

Сортировка записи. 

Модуль 2. Обработка символьных и строковых данных. Множества. 

Строковый тип данных. Операции над строками. Нахождение, замена, вывод на 

экран элементов строк, подчиненных определенным условиям с использованием 

стандартных функций. Стандартные процедуры для работы со строками. Понятие 

множества. Использование множеств при обработке текстов и массивов. 

Модуль 3. Комбинированный тип данных. Файлы. 

Комбинированный тип данных. Файловые типы. Виды файлов. Операции над 

файлами. Работа с файлами в языке Pascal. Процедуры и функции работы с файлами. 

 

3.16 ИСТОРИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
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реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ . 
История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества.  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39)  

Всеобщая история  

Древнейшая стадия истории человечества  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

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

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в  

античном обществе.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV - XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации  

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология 

Просвещения. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 

общества.  

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской  колониальной экспансии.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Циклы 

экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Изменение социальной 

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

общественного развития. Демократизация общественно-политической жизни и развитие 

правового государства. Проблема политического терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы. Национально-освободительные движения и особенности 

процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития  международных отношений в конце XIX – сер. XX вв. 

Мировые войны в истории человечества.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Информационная революция и становление информационного общества.  

Собственность, труд и творчество в современную эпоху. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства.  

Кризис политической идеологии в  XX - XXI вв. "Неоконсервативная революция". 

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

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического  

экстремизма в нач. XXI в.  

Изменения в научной картине мира. Роль элитарной  и массовой культуры в 

информационном обществе.  

История России  

История России - часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Великое переселение народов. 

Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян.  

Русь в IX - начале XII вв.  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на 

Руси. Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. 224  

Христианская культура и языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА 

И ВОСТОКА. Влияние Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. ВКЛЮЧЕНИЕ 

РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ. 

Золотая Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ РУСИ. Экспансия 

с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В 

СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.  

БОРЬБА ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. 

Москва как центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ 
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ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО 

ВЛАДЫЧЕСТВА. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ 

ОРДОЙ ИСЛАМА. АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

НА РАЗВИТИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.  

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, 

УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в.  

Смута. ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII - середине XIX вв.  

Петровские преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в 

условиях модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 

УПРОЧЕНИЕ СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в 

первой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война.  

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

половины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика  

контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

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

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

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

веков. Революция 1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.  

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

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

Россия в Первой мировой войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО.  

Революция и Гражданская война в России.  

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. 

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922 - 1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. 

Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. СОВЕТСКОЕ 

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 

движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. СКЛАДЫВАНИЕ 

МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная война" и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ 

ОРУЖИЕМ.  

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-

х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. 

ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ.  

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

В СССР.  

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. 

АФГАНСКАЯ ВОЙНА.  

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР.  

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской 
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Федерации 1993 г. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВА. 226  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  

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

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 

безопасности страны.  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39)  

Требования к уровню подготовки выпускников . 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

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

всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

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

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;  
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  

 

                         3.17.  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО). 

Базовый уровень  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. 

Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. 

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века.  

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА.  

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ 

И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.  

Мировая экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 

субкультуры.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.  

Семья и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.  

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство.  

Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ.  

Политический процесс.  ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Избирательная кампания в Российской Федерации.  

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 и его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И 

НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина.  

Человек в политической жизни. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков.  
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Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.  

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. 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.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.  

ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Опыт познавательной и практической деятельности:  

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации;  

- анализ современных общественных явлений и событий;  

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях;  

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;  

- написание творческих работ по социальным дисциплинам.  

Требования к уровню подготовки выпускников . 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен:  

знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

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

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
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признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

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

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  

 

 

3.18. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

      - развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин, 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 
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      - воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

      - освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

      - овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

      - формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

        

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные 

профессии социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию  

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. 

Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. 

Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 

социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология 

обществ. Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и 

его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. 

Введение в социологию  

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. 

Социальные институты. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные 

роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль 

https://docs.cntd.ru/document/9004937#64U0IK


130 

 

права в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых 

отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные 

ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное 

сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в 

Российской Федерации. 

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

организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики Российской Федерации. 

 

Введение в политологию  

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 

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

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления 

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов.  

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий.  

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 

России.Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов 

публичной власти.  

Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной 

России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления 

(лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. Политическая психология и политическое поведение. 

        Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в 

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

конфликт, пути его урегулирования. Современный этап политического развития России. 

 

Введение в социальную психологию  

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, 

нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. 

Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 
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Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное 

поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные 

взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах 

разного уровня развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая 

опасность криминальных групп. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. 

Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических 

группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности  

 

- Работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

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

применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания; 

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

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

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

отстаивание и аргументация своей позиции, оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

      

В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен  знать и понимать: 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

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

системы; проблемы человека в современном обществе; 
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- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

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

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

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

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 

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

выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

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

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

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

выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

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

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 

года N 2643) 

 

https://docs.cntd.ru/document/9004937#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902334699#7DM0KC
https://docs.cntd.ru/document/902334699#7DM0KC
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3.19. ПРАВО. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часа для изучения учебного предмета «Право» на этапе среднего 

(полного) общего образования, а именно в X и XI классах, из расчета по  0,5 часов в 

неделю. Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа (базовый уровень).   

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 
Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и вступления 

в силу законов. Участие граждан в законотворческой деятельности. Действие 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.          

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации.          

Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 

государства. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, 

принципы. Формы и процедуры избирательного процесса.  

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на 

альтернативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика. 

Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на 

движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Споры и порядок их 

рассмотрения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 

порядок заключения и расторжения.   

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и 

пособия. 

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по 

делам об административных правонарушениях. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном 

процессе. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской 

Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом 

Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 
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человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок 

призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

3.20. ЭКОНОМИКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ . 
Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 

Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы 

производства и факторные доходы.  

Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

 Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения. 

Страхование. 

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых 

спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги 

кривых и предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные структуры. 

Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. 

Менеджмент. Маркетинг. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Основы  фискальной политики государства. 
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Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: паевые и 

пенсионные фонды, страховые компании.  

 Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основы денежной политики государства. 

Экономические причины международной торговли. Государственная политика в 

области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы.  

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое  развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

     В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать:  

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

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

          Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

 

3.21. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ. МИРА БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 

 

Статус документа 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

■  освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

■  овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

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

■  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

■  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. По содержанию 

предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у уча-

щихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление 

о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

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

■  Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

■  Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

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

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

■  Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

■  Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

УМЕТЬ: 

■  Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

■  Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

■ Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

■  Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
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географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

■  Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

■  Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

■  Нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социальноэкономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

■  Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. Рабочая программа рассчитана на 70 часов. 

 

3.22.  БИОЛОГИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

Статус документа 

Примерная программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипред- метных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

■  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

■  Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников. Примерная программа определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом 

авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 

этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. Созданные на ее основе авторские 

учебные программы и учебники должны соблюдать строгую преемственность с 



138 

 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

и федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным 

перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню 

подготовки выпускников. Большинство представленных в примерной программе 

лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не требующими 

для 

их проведения дополнительных учебных часов. В примерной программе приведен 

перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных средств 

обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в 

том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов 

и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках - уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания курса 

биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи - 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Ме-

тоды научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) 

для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации 

учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и 

внедрения современных педагогических технологий. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

■  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

■  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

■  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
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источниками информации; 

■  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

■  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 

биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 классе - 35 часов (1 час в неделю), в 11 

классе - 35 часов (1 час в неделю). Однако возможно изучение курса в течение одного 

года (в 10 или 11 классе) при 2 часах в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья 

. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы, понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, 

экскурсии) демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все: дает возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать /понимать: 

■  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение 

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

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

(структура); 

■ сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

■  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

■ биологическую терминологию и символику. 

УМбЕиТоЬл:огическую терминологию и символику. 

■  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

■  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

■ описывать особей видов по морфологическому критерию; 

■ выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

■ сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

■ анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

■ изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

■ находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

■ соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

■ оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

■ оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

10 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 

Введение (2 ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» 

в системе естественнонаучных дисциплин. Демонстрация портретов ученых-биологов, 

схемы «Связь биологии с другими науками». 
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Основы цитологии (30 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица 

развития, структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их 

строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической 

клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. 

Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их 

функции в клетке. Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и 

растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные 

особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. 

ДНК — источник генетической информации. Генетической код. Матричный принцип 

биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схемы путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез 

белка». 

Лабораторные работы. Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и 

прокариотических (бактериальных) клеток. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках эпидермиса лука. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных 

клетках. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (10 ч) 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. Влияние факторов ней среды на развитие зародыша. Рост и 

развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство 

зародышей позвоночных животных; схем митоза и мейоза. 

Основы генетики (18ч) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. 
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Цитологические основы генетических законов наследования. Генетическое определение 

пола. Генетическая структура половых хромосом. Го- могаметный и гетерогаметный 

пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория 

наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминиро вание, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплемен- 

тарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные 

факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение 

различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. Управление доминированием. 

 

Демонстрация моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, 

перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, 

полиплоидных растений. 

Лабораторные работы. Изучение изменчивости у растений и животных, построение 

вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа. Решение генетических задач. 

Генетика человека (6 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. 

Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое 

значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа. Составление родословных. 

11 класс (68 часов, 2 ч в неделю) 

Эволюционное изучение (17 ч) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные 

признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, 

историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его 

синтетический характер. Основные этапы развития эволюционных идей. Значение 

данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность 

методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы 

эволюции и их характеристика. Естественный отбор — движущая и направляющая сила 

эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная 

гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы 

борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного отбора. 
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Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. Понятие о 

макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной 

эволюции. Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. Зако-

номерности филогенеза. Главные направления эволюционного процесса. Современное 

состояние эволюционной теории. Методологическое значение эволюционной теории. 

Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров гомологичных и 

аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллю-

стрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. Лабораторные работы. Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Возникновение и развитие жизни на Земле (11 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные аромор-фозы в 

эволюции органического мира. Основные направления эволюции различных групп 

растений и животных. Филогенетические связи в живой природе. Современные 

классификации живых организмов. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 

репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Экскурсия. История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое 

обнажение). 

Антропогенез (10 ч) 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения 

человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные 

факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. 

Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. 

Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние 

деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры. 

Основы экологии (13 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействия популяций разных 

видов. Сообщества. Экосистемы. Цепи питания. Поток энергии. Свойства экосистем. 

Смена экосистем. Агроценозы. Применение экологических знаний в жизни. Экология 

человека. Глобальные экологические проблемы. Экскурсия в биогеоценоз. 

Биосфера, ее состояние и эволюция (11ч) 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. 

Международные и национальные программы оздоровления природной среды. 
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Демонстрация таблиц, иллюстрирующих структуру :биосферы; схем круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников 

нашей страны. 

Основы селекции и биотехнологии (8ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы 

скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, 

лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная и клеточная ин-

женерия, ее достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных 

селекционеров; схем, иллюстрирующих методы получение эволюционной теории в 

практической деятельности человека. 

 

3.23. ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

Цели курса: 
1.Расширение и углубление знаний учащихся по общей биологии и экологии. 

2.Развитие умения учащихся решать биологические задачи по всему курсу. 

3.Развитие познавательных интересов обучающихся. 

4.Целенаправленная профессиональная ориентация учащихся выпускных классов. 

              Задачи курса: 

1. Предоставить учащимся возможность применять биологические знания на 

практике при решении биологических задач, формировать умения и навыки здорового 

образа жизни, необходимые в повседневной жизни. 

2. При помощи лекционных и практических занятий закрепить, систематизировать, 

углубить знания учащихся об общих закономерностях общей биологии. 

3. Создать условия для формирования и развития у учащихся умений 

самостоятельно работать с дополнительной литературой по предмету. 

4. Развивать интеллект учащегося, его интеллектуальное и творческое мышление, 

способствующее развитию интереса к предмету посредством практических работ. 

Содержание курса. 
1.Цитология - наука о клетке (12 часов) 

- Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки. 

-Реализация генетической информации в клетке. 

-Решение биологических задач на комплементарность, траскрипцию, трансляцию. 

-Ферменты - биокатализаторы в клетке. Функции белков. 

-Структура и функции клетки. 

-Естественная классификация органического мира. 

-Прокариоты. Бактерии, археи. 

-Эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, грибов. 

-Вирусы - облигатные внутриклеточные паразиты. 

-Решение биологических задач по цитологии. 

-Метаболизм в клетке. Понятие о пластическом обмене. 

-Обеспечение клетки энергией. Основные этапы энергетического обмена. 

-Фотосинтез, его значение для жизни на Земле. 
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2.Размножение и развитие организмов (5 часов) 

-Основные способы размножения организмов. Бесполое размножение. 

-Половое размножение. 

-Индивидуальное развитие организмов. 

-Митоз и мейоз в сравнении. 

3.Основы генетики(8 часов) 

-Закономерности наследственности. Решение задач по генетике. 

-Генетика человека. Наследственные болезни человека и их предупреждение. 

-Закономерности изменчивости. 

-Генетика как основа для селекции. Новейшие методы селекции. 

-Решение генетических задач повышенной сложности. 

4.Эволюция(3 часа) 

-Механизмы эволюционного процесса. Факторы эволюции по Ч.Дарвину. 

-Основные направления эволюции по Северцову. 

-Этапы эволюции человека - антропогенеза. Роль социального фактора в эволюции 

человека. 

5.Основы экологии(5 часов) 

-Экологические факторы среды. Влияние антропогенного фактора на экосистемы. 

-Биогеоценоз. Экосистемы, свойства экосистем, смена экосистем. 

-Сравнительная характеристика естественных экосистем и агроценозов. 

-Решение экологических задач. 

-Структура и функции биосферы. Проблемы биосферы. 

-Зачет. Защита рефератов. Итоговое тестирование. 

Итого: 35 часов 

 

Ожидаемые результаты обучения: 
1.Расширие и углубление теоретической базы учащихся по биологии. 

2.Научить учащихся правильно и быстро решать биологические задачи из сборников 

ЕГЭ 

3.Развить и усилить интерес к предмету, подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Для достижения указанных результатов обучения в данном курсе применяются 

лекционные занятия, практические занятия, посвященные решению биологических 

задач, зачет по курсу, защита рефератов. 

  Контролирующие материалы: 
1.Для подведения итогов реализации учебной программы будут использованы зачет 

(итоговое тестирование) 

Учащиеся должны знать: 
1.Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

2.Структуру и функции биологических объектов: клетки, хромосом, генов, вида и 

экосистем.  

3. Естественную классификацию органического мира. 

4. Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

естественного и искусственного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и 

биосфере. 

5.Закономерности наследственности и изменчивости. 

6.Механизмы эволюционного процесса. 

           Учащиеся должны уметь: 
1. Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека на Земле. 
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2. Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам. 

3. Решать биологические задачи из различных сборников по подготовке к ЕГЭ, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах. 

4. Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 

5. Сравнивать биологические объекты, природные экосистемы и агроэкосистемы, 

биологические процессы и делать выводы на основе сравнения.  

6. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

 

3.24. ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

■  освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

■  овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

■  развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

■  воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый 

образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

■ применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также 

для решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном 

производстве. 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ХИМИИ. Научные методы познания окружающего мира и их 

использование. Роль эксперимента и теории в познании химии. Моделирование 

химических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Современные представления о строении атома Атом. Изотопы. Атомные 

орбитали. s-, р-, ^Химические элементы, их положение в периодической системе. 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Развитие 

знаний о периодическом законе и периодической системе химических элементов. 

Химическая связь 

Ковалентная связь и ее разновидности, механизмы образования. Геометрия молекул. 

Электроотрицательность. Степени окисления и валентности атомов химических 

элементов в соединениях. Ионная связь как предельный случай полярной ковалентной 

связи. Катионы и анионы. Металлическая связь. Внутримолекулярные и 

межмолекулярные водородные связи. Единая природа химических связей. 

Вещество 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Свойства веществ, образованных 

атомами элементов, принадлежащих разным группам периодической системы Д. И. 

Менделеева. Свойства классов органических веществ. Причины многообразия веществ: 

качественный и количественный состав, аллотропия, изомерия, гомология, изотопия. 

Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, гидролиз. Тепловые явления при 

растворении. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. 
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Электролитическая диссоциация. Растворы электролитов. Сильные и слабые 

электролиты Реакции, протекающие в растворах: реакции ионного обмена, кислотно-

основное взаимодействие в растворах. Взаимодействие металлов с растворами солей и 

кислот. Электролиз растворов и расплавов. Гидролиз органических и неорганических 

соединений. Водородный показатель (рН) среды. Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Окислительно восстановительные реакции.Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Скорость реакции, ее зависимость от природы, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, катализатора. Катализ: гомогенный, 

гетерогенный, ферментативный. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 

динамический характер. Смещение равновесия при изменении температуры, давления 

или концентрации. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Классификация и номенклатура неорганических 

веществ. 

Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

(стандартных электродных потенциалов) металлов. Способы получения металлов. 

Сплавы (черные и цветные) и их применение. Понятие о коррозии. Окислительно- -

восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика главных 

подгрупп неметаллов на примере галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Круговороты углерода, кислорода и азота в природе. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Классификация и номенклатура органических соединений. 

Структурная теория - основа органической химии. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологи и гомологический ряд. Изомерия: структурная 

(углеродного скелета, положения кратной связи, функциональной группы) и 

пространственная (цис-транс, оптическая). Типы связей в молекулах органических 

веществ (сигма- и пи-связи) и способы их разрыва. Характеристика органических 

соединений: классы органических веществ, номенклатура, строение, способы 

получения, физические и химические свойства, применение. Углеводороды: алканы, 

алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть, 

природные и попутные газы. Кислородосодержащие соединения: одно- и многоатомные 

спирты, фенолы, карбонильные соединения (альдегиды ), карбоновые кислоты, слож-

ные эфиры, жиры, углеводы. Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, 

белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры. Материальное 

единство неорганических и органических веществ. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Токсичные вещества. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Соблюдение правил 

безопасной работы со средствами бытовой химии. Промышленное получение веществ. 

Производство серной кислоты, аммиака, метанола .Понятие о металлургии. Коррозия 

металлов и способы защиты металлов от коррозии. Химические основы получения 

высокомолекулярных веществ. Переработка нефти. Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, кремнезем).  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. Нагревательные устройства. Проведение химических 

реакций при нагревании. Методы анализа веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

Знать: 

■  важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, 

гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие; 

■  основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений; 

■ вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и 

сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы. 

Уметь: 

■  называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

■  определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и 

восстановитель в окислительновосстановительных реакциях; 

■ характеризовать: s- и р-элементы по их положению в периодической системе 

элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших 

соединений; химическое строение и свойства изученных органических соединений; 

■ объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

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

скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического 

равновесия под воздействием внешних факторов; 

■ выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, 

парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли 

химии в народном хозяйстве страны; 

■ безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов 

заданной концентрации, используемых в быту и на производстве. 

 

3.25. ХИМИЯ. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать:  
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества;  

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

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, D-

орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы истинные растворы, электролитическая диссоциация, 
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кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 

реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

тер-модинамике;  

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссо-

циации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), 

хи-мическую кинетику и химическую термодинамику;  

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

- природные источники углеводородов и способы их переработки;  

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства;  

уметь:  
- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

харак-тер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы ре-акций в неорганической и органической химии;  

- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов);  

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависи-мость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул;  

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений;  

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

пере-дачи информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энерге-

тических и сырьевых;  

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

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
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определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

3.26. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

Формирование личности, готовой к активной, творческой самореализации в сфере 

общечеловеческой культуры, является главной целью развития отечественной системы 

школьного образования. Как следствие этого, каждая образовательная область 

Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой цели. 

Целью образования в области физической культуры является формирование у 

школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

рамках реализации этой общей цели программа для учащихся средней (полной) школы 

ориентируется на решение следующих задач: 

■  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

■  воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

■  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 

физическими упражнениями и техническими действиями базовых видов спорта; 

■  овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

■  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Структура и содержание программы. Программа состоит из трех разделов: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент); «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент); 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). Содержание раздела 

«Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«Физическая культура и здоровый образ жизни», «Оздоровительные системы 

физического воспитания», «Спортивная подготовка». В этих темах раскрываются 

современные представления о роли физической культуры в формировании 

индивидуального образа жизни, сохранении здоровья и продлении творческой 

активности, подготовке человека к предстоящей жизнедеятельности. Кроме того, здесь 

приводятся сведения о современных оздоровительных системах физического 

воспитания, раскрываются их цели, задачи, формы организации. В разделе «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. Этот раздел соотносится 

с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя такие темы, как 

«Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка эффективности 

занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является 
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необходимый и достаточный для самостоятельной деятельности перечень практических 

навыков и умений. Наиболее представительным по объему учебного содержания 

является раздел «Физическое совершенствование», который ориентирован на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя следующие темы: 

«Упражнения в системе легко - атлетической подготовки», «Упражнения в системе 

занятий атлетической гимнастикой (юноши)», «Упражнения в системе занятий 

шейпингом (девушки)», «Упражнения в системе занятий лыжной подготовки», 

«Упражнения в системе спортивной подготовки». 

Содержание первой темы соотносится с решением задач по укреплению здоровья 

учащихся и представлено комплексами упражнений адаптивной физической культуры. 

Вторая и третья темы представлены упражнениями оздоровительных систем 

физического воспитания, которые излагаются в последовательности, определяющей 

решение задач по коррекции телосложения. Четвертая и пятая темы этого раздела 

раскрывают задачи спортивной и прикладно-ориентированной физической подготовки. 

Здесь учебный материал представлен соревновательными и прикладными 

упражнениями из базовых видов спорта, а также упражнениями атлетических 

единоборств. 

Программа завершается изложением Требований к уровню подготовки 

выпускников средней (полной) школы по физической культуре. Они соотносятся с 

Требованиями Государственного стандарта и задаются по четырем базовым 

основаниям: «знать/понимать», «уметь», «демонстрировать» и «использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». В 

программе требования выполняют двойную функцию. С одной стороны, они являются 

критериями оценки успешности овладения учащимися программным содержанием, а с 

другой — устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым выпускником, оканчивающим 

среднюю (полную) школу. В программе требования не дифференцируются по годам 

обучения, а даются в интегральном (едином) выражении. Использование такого 

подхода является оправданным, поскольку позволяет на протяжении всего периода 

обучения в средней (полной) школе осуществлять объективную оценку успеваемости 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и физических возможностей. 

Исходя из программных требований и ориентируясь на индивидуальные возможности 

каждого ученика, учитель вправе самостоятельно разрабатывать контрольные задания и 

в соответствии с ними оценивать успеваемость каждого ученика по учебным 

полугодиям. Главное, чтобы к концу обучения в средней (полной) школе каждый 

учащийся смог выполнить программные требования к уровню подготовки выпускников 

средней (полной) школы по физической культуре. 

Формы организации и примерное планирование образовательного процесса. В 

средней (полной) школе урочные формы учебных занятий физической культурой 

приобретают все более самостоятельный характер, т. е. учащимся предоставляется 

определенная самостоятельность в их планировании и структурировании, выборе 

состава упражнений и дозировки нагрузки, контроле за функциональным состоянием 

организма и результативностью тренировочного процесса. Роль учителя здесь сводится 

в большей степени к проведению консультаций по корректировке разрабатываемых 

учащимися индивидуальных методик, помощи в организации занятий, включая и 

самостоятельные занятия дома. При таком подходе, наряду с традиционными типами 

уроков (с образовательно-познавательной, образовательно-обучающей и образо-

вательно-тренировочной направленностью), появляются и так называемые практико-

ориентированные уроки (занятия), которые по своей сути носят методический 

характер.  На этих уроках совместно с учителем разрабатываются индивидуальные 

учебные задания, составляются планы-конспекты, оценивается результативность в 
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обучении двигательным действиям и развитии физических качеств. 

Программа рассчитана на 68 учебных часа (по два часа в неделю). В ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 4 учебных часов для реализации 

учителями образовательных учреждений авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

ПРОГРАММА X КЛАСС Знания о физической культуре Физическая культура и 

здоровый образ жизни. Физическая культура в организации трудовой деятельности 

человека, ее роль в профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации 

работоспособности. Формы и содержание занятий по предупреждению утомления и 

повышению работоспособности в режиме дня и недели (гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и 

самомассажа, банные процедуры). Основные положения закона Российской Федерации 

в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из 

статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической 

культурой и спортом). Оздоровительные системы физического воспитания. 

Адаптивная гимнастика как система занятий по реабилитации и восстановлению 

здоровья человека, ее цель и задачи, виды и разновидности. Основы содержания и 

формы занятий после респираторных заболеваний, при хронических заболеваниях 

органов зрения, дыхания и сердечно-сосудистой системы, остеохондрозе и радикулите. 

Требования к планированию содержания занятий, выбору физических упражнений и их 

дозировке. Атлетическая гимнастика (юноши) и шейпинг (девушки) как системы 

занятий по формированию стройной фигуры. Цель и задачи, краткая история 

возникновения и современного развития. Анатомические и медико-биологические 

основы занятий атлетической гимнастикой и шейпингом: понятие о красоте тела и его 

гармоничном развитии (типы телосложения и анатомические пропорции тела у мужчин 

и женщин); возрастные особенности телосложения у мужчин и женщин; основные 

мышечные группы, определяющие рельеф тела мужчин и женщин, их анатомическая 

топография и «рабочие» функции. Организационные основы занятий: формы занятий, 

их структура и принципы планирования; физические упражнения, принципы 

дозирования физической нагрузки; контроль и проверка эффективности занятий. 

Правила техники безопасности. Режим питания и его особенности при занятиях по 

наращиванию и снижению массы тела, роль и предназначение основных продуктов 

питания (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли). 

Спортивная подготовка. Общие представления о спортивной форме и ее 

структурных компонентах (физической, технической и психологической 

подготовленности). Основы самостоятельной подготовки к соревновательной 

деятельности, правила индивидуализации содержания и направленности тренировочны
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занятий (по избранному виду спорта), их распределения в режиме дня и недели (простейшие 

представления о циклах занятий). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение 

занятий физической культурой. Совершенствование навыков и умений в планировании 

индивидуальных систем занятий физической культурой (по выбору, с учетом собственных 

интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом и спортивном 

совершенствовании). Подготовка мест занятий, отбор инвентаря и оборудования, их 

соотнесение с задачами и содержанием занятий. Соблюдение требований безопасности на 

занятиях физической культурой с разной направленностью. Совершенствование навыков и 

умений в наблюдении за техникой выполнения физических упражнений, режимами 

физической нагрузки (по частоте сердечных сокращений), текущим самочувствием во время 

занятий (по внешним и внутренним признакам). Совершенствование навыков и умений в 

проведении гигиенического самомассажа и оздоровительного самомассажа по профилактике 

простудных заболеваний. Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной 

помощи при ушибах и травмах. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила тестирования и 

способы оценки физической работоспособности (на примере пробы «PCW 170»). 

Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника 

самонаблюдения, регистрации динамики показателей физического развития, физической 

подготовленности и физической работоспособности. 

Физическое совершенствование Упражнения в системе спортивной подготовки. 

Гимнастика на спортивных снарядах (юноши). Перекладина средняя: подъем разгибом в 

упор, оборот вперед и отмах назад. Перекладина высокая: из виса, силой мах дугой вперед, 

размахивания, подъем разгибом в упор, отмах назад, оборот назад, касаясь перекладины, мах 

дугой в вис и соскок махом вперед. Брусья средние: упор на руках, размахивания, подъем в 

сед ноги врозь, размахивание в упоре, махом назад стойка на плечах, кувырок вперед в сед 

ноги врозь, размахивание в упоре, соскок махом вперед с поворотом. Опорный прыжок (конь 

в длину), прыжок ноги врозь. Гимнастика на спортивных снарядах (девушки). Брусья разной 

высоты (узкие): из виса на верхней жерди вис присев на одной, другая вперед; махом одной, с 

опорой на другую подъем разгибом в упор на верхней жерди и опускание вперед в вис; лежа 

на нижней жерди, поворот кругом, упор на нижней жерди, соскок назад. Гимнастическое 

бревно: с разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, два танцевальных 

шага польки, равновесие с поворотом махом одной вперед, подскоки с одной на другую с 

продвижением, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду 

поперек.  

Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы): в беге на 100 и 1000 м, прыжках в длину и 

высоту, кроссовом беге. 

Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники в ходьбе на лыжах (на 

материале основной школы) одновременным, попеременным и коньковым ходами. 

Плавание. Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания 

(кроль на груди и спине; брасс). 

Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). 

ПРОГРАММА XI КЛАСС Знания о физической культуре Физическая культура и 

здоровый образ жизни. Роль и значение физической культуры в предупреждении раннего 

старения и длительном сохранении творческой активности человека, формировании индиви-

дуального образа жизни. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями 

родителей на состояние здоровья их будущих детей. 

Оздоровительные системы физического воспитания. Система реабилитационных 

занятий после физических травм (переломов, вывихов, ушибов), цель, задачи, содержание и 

формы организации (общие представления). Система гигиенических мероприятий в 
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предродовой и послеродовой период у женщин (материал для девушек): режим дня и 

питания; занятия физическими упражнениями (содержание, направленность, формы 

организации); закаливание (формы организации и проведения); пешие прогулки (формы 

организации и проведения). 

Прикладно ориентированная физическая подготовка. Прикладно ориентированная 

физическая подготовка как форма организации занятий физической культурой по подготовке 

человека к предстоящей жизнедеятельности, цель, задачи и краткое содержание, связь со 

спортивной подготовкой. Атлетические единоборства как система самозащиты без оружия. 

Цель, задачи и основное содержание. Правила техники безопасности на занятиях 

атлетическими единоборствами. Оказание доврачебной помощи при сложных травмах 

(ушибах, вывихах, переломах, кровотечениях), правила транспортировки пострадавшего. 

Тестирование специальных физических качеств. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение 

занятий физической культурой. Совершенствование навыков и умений в планировании 

индивидуальных систем занятий физической культурой разной направленности (по выбору, с 

учетом собственных интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом и 

спортивном совершенствовании). Соблюдение требований безопасности на занятиях 

атлетическими единоборствами, приемы страховки и самостраховки. Технология разработки 

планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и динамики 

физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно ориентированной и спортивной 

подготовки (по избранному виду спорта). Совершенствование навыков и умений в анализе и 

оценке техники двигательных действий, наблюдении за режимами физической нагрузки (по 

частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) текущего 

самочувствия. Совершенствование навыков в приемах гигиенического и оздоровительного 

самомассажа. Совершенствование навыков и умений в судействе спортивных соревнований. 

Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи (способы переноски 

пострадавшего). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Комплексная оценка 

индивидуального состояния здоровья и расчет «индекса здоровья» (на примере пробы 

Руфье). Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника 

самонаблюдения, комплексная оценка индивидуального физического развития, физической 

подготовленности и физической работоспособности, функционального состояния организма). 

Упражнения в системе прикладно ориентированной физической подготовки. 

Строевые команды и приемы (юноши). Ходьба с грузом на плечах по гимнастическому 

бревну, с поворотами и с расхождением. Передвижение в висе на руках (юноши) по 

горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами (девушки). 

Лазанье по гимнастическому канату (юноши) и гимнастической стенке с грузом на плечах 

(девушки). Опорные прыжки через препятствие (юноши). Кросс по пересеченной местности с 

использованием простейших способов ориентирования. Преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на 

спине (юноши). 

Упражнения в системе спортивной подготовки. Гимнастика с основами акробатики. 

Совершенствование индивидуальной техники соревновательных упражнений в 

акробатических комбинациях и комбинациях на спортивных снарядах (составляются 

учащимися на основе ранее изученного учебного материала). Выполнение спортивных 

комбинаций в условиях соревновательной деятельности (вид соревновательных упражнений 

выбирается учащимися самостоятельно). 

Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных 

упражнений (из ранее освоенного учебного материала). Выполнение легкоатлетических 

упражнений в условиях соревновательной деятельности (вид соревновательных упражнений 

выбирается учащимися самостоятельно). Лыжные гонки. Совершенствование 

индивидуальной техники передвижения на лыжах. Прохождение соревновательных 

дистанций в условиях соревновательной деятельности (протяженность соревновательной 
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дистанции выбирается учащимися самостоятельно). 

Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Спортивные игры в условиях соревновательной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения 

физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

■ о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

увеличение продолжительности жизни, о профилактике профессиональных заболеваний; 

■ способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

■ правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности. 

■ УМЕТЬ: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания (шейпинга, атлетической гимнастики и 

адаптивной физической культуры); 

■ выполнять простейшие приемы самомассажа; 

■ преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

■ выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

■  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

демонстрировать 

Физические 

качества 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м с низкого старта, с 14,2 17,2 

 Прыжки через скакалку, мин. С 1.30 1.00 

Сила Подтягивание туловища из виса, кол-во раз 12 — 

 Подтягивание туловища из виса лежа, кол-во раз — 16 
 Прыжок в длину с места, см 200 175 
 Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

голову, кол-во раз 

50 30 

Выносливость Бег на 2000 м, мин. С 9.30 — 

 Бег на 1000 м, мин. С — 4.30 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

■  повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

■  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

■  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

■  активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ. 

Упражнения оздоровительной направленности 

Упражнения утренней зарядки без предметов и с предметами (гимнастическая палка, 

скакалка, небольшие мячи). Потягивание с напряжением мышц. Ходьба и бег (на месте и с 

продвижением). Дыхательные упражнения. Наклоны и повороты туловища в правую и 

левую стороны из основной стойки и из положения сидя. Вращение головой, туловищем и 

руками. Приседания простые и пружинистые. Отжимание из упора лежа с опорой на 

возвышение (гимнастическое бревно, скамейка). Маховые движения руками и ногами. 
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Поднимание ног из положений лежа на животе и лежа на спине. Поочередные движения 

ногами вверх-вниз («велосипед») и скрестно («ножницы») в положении лежа на спине. 

Прыжки на месте на двух ногах (без разведения и с разведением ног в стороны), 

поочередно на правой и левой ноге (с высоким подниманием колена, вынесением прямой 

ноги вперед, с захлестом назад). 

Упражнения для физкультминуток. Потягивания с напряжением и расслаблением 

мышц. Вращение головой в правую и левую стороны. Движения руками в разных 

направлениях и с разной амплитудой движений, с усиленным и ритмичным дыханием. 

Вращение кистей, сжимание пальцев в кулаки и разжимание. Повороты туловища в правую 

и левую стороны. Дыхательные упражнения. Упражнения для профилактики нарушений 

зрения (комплексы гимнастики для глаз). 

Упражнения для физкультпауз. Упражнения для профилактики нарушений зрения 

(комплексы гимнастики для глаз). Упражнения дыхательной гимнастики. Комплексы 

общеразвивающих упражнений. Простейшие композиции ритмической гимнастики. 

Танцевальные композиции на основе танцевальных шагов (каблучный, дробный и русский 

переменный шаги). Упражнения в метании малых предметов в мишень. Прыжки через 

скакалку на месте и с продвижением. 

Упражнения дыхательной гимнастики. 

1. Исходное положение (и. п.) — стоя, ноги врозь, руки в стороны на уровне плеч и 

максимально отведены назад, кисти с повернутыми вперед ладонями до предела 

отведены назад, пальцы разведены. 1 — движением вперед руки быстро скрестить 

перед грудью так, чтобы локти оказались под подбородком, а кисти хлестнули по 

лопаткам (громкий и мощный выдох); 2 — плавно, медленно вернуться в и. п. с 

одновременным выполнением диафрагмального вдоха и выпячиванием живота. 

2. И. п. — стоя на носках, прогнувшись, ноги врозь, руки в стороны — вверх. 1 — опускаясь 

на ступни, наклон вперед, округлив спину, руки махом через стороны скрестить перед 

грудью и хлестнуть кистями по лопаткам (громкий мощный выдох); 2 — продолжая 

выдох, руки развести в стороны и снова скрестить перед грудью, хлестнуть кистями по 

лопаткам; 3—4 — плавно вернуться в и. п. с одновременным выполнением 

диафрагмального вдоха и выпячивания живота. 

3.  И. п. — стоя на носках, прогнувшись, ноги врозь, руки вверх-назад, пальцы в замок. 1 — 

опускаясь на ступни, быстрый наклон вперед, округлив спину, хлестнуть руками вперед-

вниз-назад (громкий мощный выдох); 2 — плавно вернуться в и. п. с одновременным 

выполнением диафрагмального вдоха и выпячиванием живота. 

4.  И. п. — стоя, слегка наклонившись вперед и присев, ноги врозь, правая рука впереди 

слегка согнута, пальцы сжаты в кулак, левая рука сзади, слегка согнута, кисть раскрыта. 1 

— плавно присесть, правую руку вниз назад к бедру (мощный выдох, завершаемый в 

момент сведения руки и бедра), возвращаясь в и. п., левую руку вперед, пальцы сжать в 

кулаки, правую руку назад, кисть раскрыть, диафрагмальный вдох с выпячиванием 

живота; 2 — то же, но другой рукой. 

5.  И. п. — стоя, слегка наклонившись вперед и присев, ноги врозь, руки вперед, пальцы 

сжаты в кулаки. 1 — опускаясь на стопы, присесть и наклониться вперед, руки вниз назад 

до отказа, кисти полураскрыть (мощный громкий выдох); 2—3 — оставаясь в наклоне, 

пружинить ногами (натуживаясь, завершить длительный выдох); 4 — вернуться в и. п. с 

одновременным выполнением диафрагмального вдоха и выпячиванием живота. 

6.  И. п. — стоя, слегка наклонившись вперед, ноги врозь, правая рука вперед-вверх, пальцы 

сжаты, как для гребка при плавании, левая рука симметрично сзади, кисть расслаблена. 

1—2 — четыре (пять) быстрых круговых движений руками вперед, как при плавании 

кролем на груди (мощный выдох с натуживанием); 3—4 — два медленных круговых 

движения руками, с выполнением диафрагмального вдоха и выпячиванием живота. 

7.  И. п. — ноги врозь, правая рука вверх, ладонь повернута вправо и сжата, как для гребка 

при плавании кролем на спине, левая рука вниз, расслаблена и повернута ладонью назад. 

1—3 — три круговых движения руками, как при плавании кролем на спине, выполняя 
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повороты туловищем вслед за гребущей рукой (мощный выдох с натуживанием); 4 — 

медленно одно круговое движение руками с одновременным выполнением 

диафрагмального вдоха и выпячиванием живота. 

8.  И. п. — стоя на носках, слегка наклонившись вперед, ноги врозь, руки вперед-вверх, 

пальцы сжаты, как для гребка при плавании. На каждый счет (1—4) — одновременное 

круговое движение руками, как при плавании способом «дельфин»: опускаясь на стопы, 

руки вниз-назад к бедрам, легко согнув ноги, увеличить наклон (мощный выдох), руки 

через стороны вверх-вперед, кисти расслаблены, вернуться в и. п. с одновременным 

выполнением диафрагмального вдоха и выпячиванием живота. 

9.  И. п. — стоя на носках, ноги врозь, руки вытянуты вверх ладонями вперед, кисти сжаты, 

как для гребка при плавании. На каждый счет, опускаясь на стопы, руки назад в стороны 

(мощный выдох), поднимаясь на носки, руки вперед-вверх, кисти расслабить, вернуться в 

и. п. с одновременным выполнением диафрагмального вдоха и выпячиванием живота. 

10.  «Лягушка». И. п. — упор лежа. 1 — упор присев (мощный выдох); 2 — вернуться в и. п. 

толчком двумя ногами (диафрагмальный вдох). 

11.  «Пляска». И. п. — стоя, слегка присев на левой ноге, носок повернут влево, правая нога 

впереди на пятке, носок повернут вправо, голова поднята, руки согнуты в локтях, 

отведены в стороны, кисти как у танцора. 1 — приставить правую ногу и присесть, пятки 

вместе, носки врозь (мощный выдох); 2 — вставать в и. п., левую ногу вперед с 

одновременным выполнением диафрагмального вдоха и выпячиванием живота. 

12.  И. п. — стоя левым боком к опоре (к гимнастической стенке) на правой, левая слегка 

согнута сзади, стопа расслаблена, левой рукой держаться за опору на уровне плеча. На 

каждый счет, поднимаясь на носок, предельно возможный мах левой ногой вперед-вверх 

(мощный выдох), предельно возможный мах той же ногой вниз-назад, опускаясь на стопу 

с одновременным выполнением диафрагмального вдоха и выпячиванием живота. 

13.  И. п. — лежа на спине. 1—3 — мощный, длительный, предельной глубины выдох силой 

брюшного пресса (живот сильно втянуть); 4 — диафрагмальный вдох с выпячиванием, 

затем глухо, мгновенным сокращением мышц брюшного пресса кашлянуть. 

14.  То же, что и в упр. 13, но в положении стоя. 

15.  То же, что и в упр. 13, но в положении сидя. 

Упражнения для глаз. Одинарные упражнения. 

1.  И. п. — сидя. 1—4—крепко зажмурить глаза. 5—8 — открыть глаза 

2.  И. п. — сидя. Быстро моргать до 20—30 с; закрыть глаза и расслабиться до 20—30 с. 

3.  И. п. — стоя, смотреть прямо перед собой: согнуть правую руку и поставить палец по 

средней линии лица на расстоянии 25—30 см от глаз и перевести взгляд на конец пальца. 

4.  И. п. — стоя, вытянуть руку вперед, смотреть на конец пальца вытянутой руки, 

расположенной на средней линии лица. Медленно приближать палец к носу, не сводя с 

пальца глаз до тех пор, пока он не начнет двоиться. 

5.  И. п. — стоя, закрыть глаза, массировать веки круговыми движениями указательных 

пальцев. 

6.  И. п. — стоя, правую руку с выпрямленным указательным пальцем слегка согнуть и 

отвести в правую сторону. 1—4 — медленно передвигать руку влево и при неподвижном 

положении головы следить глазами за пальцем; 5—8 — то же, но передвигать руку слева 

направо. 

7.  И. п. — сидя с закрытыми глазами, тремя пальцами каждой руки на счет 1—3 легко 

нажать на верхние веки. 

8.  И. п. — сидя, указательными пальцами зафиксировать кожу надбровных дут. 1—4 — 

медленно закрывать глаза, удерживая пальцами кожу надбровных дуг. 

Комбинированные упражнения. 

1.  И. п. — лежа на спине, руки в стороны, в правой руке теннисный мяч. 1 — руки соединить 

впереди, переложить мяч в левую руку; 2 — вернуться в и. п. (смотреть на мяч). 

2.  И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища, в правой руке мяч. 1—2 — подмять правую 

руку вверх и, опуская ее, переложить мяч в левую руку; 3—4 — то же, но другой рукой 
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(смотреть на мяч). 

3.  И. п. — лежа на спине, руки вперед — в стороны. 1—4 — на каждый счет скрестные 

движения прямыми руками, глазами следить за движением кисти одной руки; 5—8 — 

другой руки. 

4.  И. п. — лежа на спине, руки вперед — в стороны. 1—2 — мах правой ногой к левой руке; 

3—4 — и. п.; то же, но левой ногой к правой руке (смотреть на носок). 

5.  И. п. — лежа на спине, в поднятых вперед руках волейбольный мяч. 1 — мах правой ногой 

с касанием носком мяча; 2— и. п.; то же, но левой ногой (смотреть на носок). 

6.  И. п. — лежа на спине, в правой поднятой вперед руке теннисный мяч. 1—4 — круговые 

движения вперед согнутой в локте рукой, затем то же, но назад (смотреть на мяч). 

7.  И. п. — упор сидя, прямые ноги слегка приподняты. 1—4 — скрестные движения ногами 

(смотреть на носок одной ноги); 5—8— то же (смотреть на носок другой ноги). 

8.  И. п. — упор сидя. 1—4 — поочередно поднимать и опускать ноги (смотреть на носок 

одной ноги); 5— 8— то же (смотреть на носок другой ноги). 

9.  И. п. — упор сидя на полу. 1 — мах правой ногой вверх-влево; 2 — и. п.; 3 — мах левой 

ногой вверх- вправо; 4— и. п. (следить за носком маховой ноги). 

10.  10. И. п. — стоя, руки с гимнастической палкой вниз. 1 — руки вперед; 2 — руки вверх; 3 

— руки вперед; 4 — и. п. (смотреть на гимнастическую палку, не меняя положения 

головы). 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для формирования навыка правильной осанки. 

1.  Стоя у стены с мешочком на голове, принять правильное положение (затылок, лопатки, 

ягодицы, пятки касаются стены). Разнообразные движения руками и ногами, приседания. 

2.  Передвижения с мешочком на голове обычной ходьбой, с высоким подниманием колен, с 

дополнительными движениями руками, с перешагиванием через лежащие предметы, по 

наклонной опоре (10—30°), по ступенькам. 

3.  Передвижения с мешочком на голове приставными шагами правым и левым боком, 

медленными танцевальными движениями. 

4.  Приседание с мешочком на голове с разными исходными положениями рук (вверх, 

вперед, согнуты в локтях, за головой). 

Упражнения для развития подвижности суставов. 

1.  Наклоны туловища в сочетании с движениями рук вперед, назад, в стороны из положений: 

стоя, стоя на коленях, сидя на коленях, сидя. 

2.  Наклоны головы в сочетании с движениями рук вперед, назад, в стороны из положений: 

стоя, сидя на коленях, сидя скрестив ноги, сидя на коленях, сидя. 

3.  Повороты в сочетании с движениями рук в правую и левую стороны из положений: стоя, 

стоя на коленях, сидя на коленях, сидя, лежа согнув ноги. 

4.  Круговые движения туловищем, головой, тазом, руками. 

5. Маховые движения ногами и руками. 

Упражнения для профилактики и исправления нарушений осанки во фронтальной 

и сагиттальной плоскостях. 

1.  И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях, ладони прижаты к полу. 1 — приподнять 

голову, не запрокидывая ее назад, соединить лопатки; 2—8 — удерживать это положение. 

2. То же, что и в упр. 1, но руки на поясе. 

3. То же, что и в упр. 1, но руки за головой. 

4.  И. п. — то же. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в стороны и 

к плечам. 

5.  И. п. — то же. Поднять голову и плечи, руки развести в стороны, сжимать и разжимать 

пальцы. 

6.  И. п. — то же. 1—4 — круговые движения плечевыми суставами. 

7.  И. п. — то же. Поочередное поднимание прямых ног, не отрывая таза от пола. 

8. И. п. — то же. Приподнимание прямых ног с удерживанием их на весу. 

9. И. п. — то же. 1 — поднять правую ногу; 2 — присоединить к ней левую;  
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3—4 — удерживать обе ноги на весу; 5 — опустить левую ногу; 6 — опустить правую ногу; 

7—8 — глубокое дыхание. 

10.  И. п. — лежа на спине, поясница прижата к полу, руки вытянуты вдоль туловища. 

Поочередное сгибание и разгибание ног в коленях и тазобедренных суставах. 

11.  И. п. — то же. Согнуть обе ноги, разогнуть и медленно опустить. 

12.  И. п. — то же. Поочередное сгибание и разгибание ног на весу («велосипед»). 

13.  И. п. — то же. Поднять прямые ноги под углом 30°, развести в стороны, соединить и 

медленно опустить. 

14.  И. п. — то же. Ноги согнуть в коленях, приподнять таз и удерживать его в таком 

положении на 4 счета. 

15.  И. п. — то же, но руки за голову, ноги зафиксировать за нижнюю рейку гимнастической 

стенки (или при помощи партнера). Переходя в положение сидя, удерживать спину прямой, 

опуститься в и. п., удерживая спину прямой. 

16.  И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Напрягать мышцы, стараясь вытянуть тело. 

17.  И. п. — лежа на правом боку, правая рука поднята вверх, левая вытянута вдоль туловища. 

Удерживая тело в прямом положении, приподнять, удерживать и опустить левую ногу. 

18.  И. п. — лежа на левом боку, правая рука поднята вверх, левая согнута и ладонью 

опирается о пол. Приподнять обе ноги (угол около 5°), удерживать на счет 3—5; опустить в и. 

п. 

19.  И. п. — лежа на левом боку. То же, что и в упр. 17. 

20.  И п. — лежа на боку. Приподнять одну ногу, присоединить к ней другую, удерживать на 

счет 3—5; опустить в и. п. 

Упражнения для профилактики и исправления осанки при кифозе. 

1.  И. п. — лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями к полу. Медленно поднять 

голову, плечи, грудную клетку, свести лопатки, отводя руки назад; возвратиться в и. п. 

2.  И п. — то же, что и в упр. 1, но руки согнуты в локтях ладонями к полу. Медленно 

приподнять туловище, прогнуться, свести лопатки, удерживать положение в напряжении на 

счет 1—4; вернуться в 

и. п. 

3.  И. п. — то же, но руки подняты вверх и сцеплены в замок. Приподнять руки и прямые 

ноги, прогнуться в грудном отделе, удерживать положение на счет 1—4; вернуться в и. п. 

4.  И. п. — то же, что и в упр. 3. Приподнять ноги и руки, прогнуться и покачаться 

(«лодочка»); вернуться в и. п. 

5.  И. п. — лежа на спине возле стены, с опорой на локти и затылок. Прогнуть позвоночник в 

грудном отделе, удерживать положение на счет 1—4; вернуться в и. п. 

6.  И. п. — стоя на коленях с опорой на руки. Сгибая локти и опуская грудную клетку, 

продвинуть корпус вперед с вытяжением; вернуться в и. п. 

7.  И. п. — лежа на спине, руки вверх. Вытягивание. 

8.  И. п. — стоя спиной к гимнастической стенке, хват рук на уровне плеч, ноги касаются 

пола. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к животу, удерживаться в висе на счет 1—4; 

вернуться в и. п. 

9.  И. п. — то же, но хват на вытянутые вверх руки. Повторить упр. 8. 

10.  И. п. — стоя спиной к гимнастической стенке, хват рук на уровне головы. 1 — шаг вперед, 

прогнуться, выпрямить руки; 2 — вернуться в и. п.; 3—4 — то же, но с другой ноги. 

11.  И. п. — вис присев спиной у стенки. Встать, прогнувшись в грудном отделе; вернуться в и. 

п. 

12.  И. п. — стоя, руки с гимнастической палкой вниз. Движения руками вперед-вверх, за 

голову, за спину и в обратном порядке (выполнять медленно с небольшим напряжением 

мышц). 

13. И. п. — то же, что в упр. 12, но с резиновым амортизатором. Повторить упр. 12. 

Упражнения для профилактики и исправления осанки при лордозе. 

1.  И. п. — основная стойка (о. с). Не сгибая колени, наклониться вперед, достать руками 

стопы; вернуться в и. п. 
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2.  И. п. — стоя у стены (гимнастической стенки), касаться ее пятками, ягодицами, 

лопатками, затылком, руки опущены вдоль туловища. Прикоснуться (пытаться прикоснуться) 

к стене поясницей, удерживать положение на счет 1—4; вернуться в и. п. 

3.  И. п. — то же. Приседание (с напряжением мышц живота), руки вперед; удерживать 

положение на счет 1—4; 5 — вернуться в и. п. 

4.  И. п. — лежа на спине, расслабиться, руки вытянуты вдоль туловища. Прижать поясницу к 

полу (с напряжением мышц живота); удерживать положение на счет 1—4; 5— вернуться в и. 

п. 

5.  И. п. — то же. Согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах; удерживать положение 

на счет 1— 4; 5 — вернуться в и. п. 

6.  И. п. — то же. Перейти в положение сидя с напряжением мышц живота; вернуться в и. п. 

7.  И. п. — то же. Поочередно поднимать и опускать прямые ноги. 

8.  И. п. — вис на рейке гимнастической стенки. Согнуть прямые ноги в тазобедренных 

суставах (выполнить угол); удерживать положение на счет 1—4; 5 — вернуться в и. п. 

9.  И. п. — стоя на нижней рейке гимнастической стенки, широкий хват руками на уровне 

пояса. Присесть, выпрямив руки; удерживать положение на счет 1—4; 5 — вернуться в и. п. 

  Упражнения для снижения массы тела. Ходьба, бег, плавание, передвижение на 

лыжах с умеренной интенсивностью в режиме аэробного энергообеспечения. 

Общеразвивающие упражнения с отягощениями мышц брюшного пресса, спины, бедер, 

выполняемые с высокой и средней интенсивностью, в режимах аэробного и смешанного 

(аэробно-анаэробного) энергообеспечения. 

  Упражнения для формирования стройной фигуры. Общеразвивающие упражнения 

локального воздействия на основные мышечные группы. Для мышц рук: отжимание, 

подтягивание, броски набивного мяча, ходьба в упоре на руках (с помощью партнера), 

упражнения с гантелями и амортизаторами. Для мышц туловища: поднимание туловища из 

положения лежа на спине и животе; поднимание ног из положения лежа на спине; в висе и 

упоре на руках; наклоны в стороны с дополнительным отягощением. Для мышц ног: ходьба в 

приседе и полуприседе, прыжки (на одной и двух ногах) на месте и с продвижением (с 

отягощением), прыжки через скакалку, приседания на обеих ногах (с отягощением) и на 

одной ноге с опорой на рейку гимнастической стенки. 

Упражнения общеразвивающей направленности Развитие силы. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощенных весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набив-

ных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажерных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. 

п.). Броски набивного мяча одной и двумя руками из положений стоя и сидя (вверх, вперед, 

назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 

многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в горку 

и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье 

(по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики — сверстников способом на спине). Подвижные игры с 

силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.). 

Развитие быстроты. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую 

стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный 

бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорением 

из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и 

левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. 

Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки 

через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление 
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полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; 

бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 

высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, 

мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со 

скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые 

с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах 

умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и 

двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре 

(без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения 

в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнения на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные 

игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и 

пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки Гимнастика с основами 

акробатики. 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост).  

Развитие координации движений. Прохождение усложненной полосы препятствий, 

включающей кувырки (вперед, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с 

разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 

разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. 

Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой 

перекладине (девочки); отжимания в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и 

ног; отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке 

до посильной высоты; из положения лежа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) 

сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы 

упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты 

на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча из различных 

исходных положений; комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные 

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); 

элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге 

«пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые 

в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией 

положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся 
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интервалом отдыха (по типу круговой тренировки). Комплексы упражнений с отягощением, 

выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Легкая атлетика. 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Бег с равномерной 

скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями. Равномерный 

бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». Передвижение на лыжах на длинные дистанции. 

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе 

(на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочередно. 

Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на 

мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на 

руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальной скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, 

переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала разделов 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Лыжные гонки. 

Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересеченной местности. Гладкий бег 

с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой интенсивности. Повторный бег с 

максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег с 

дополнительным отягощением на средние дистанции, в горку и с горки. Прыжки в различных 

направлениях и из разных исходных положений в режиме повторного и непрерывного 

способа выполнения. Приседания с различной амплитудой и дополнительными 

отягощениями в режиме повторного и непрерывного способа выполнения. Передвижения на 

лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные 

мышечные группы. Комплексы упражнений силовой направленности на спортивных 

снарядах (перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу круговой 

тренировки. Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в различных 

направлениях и с различной амплитудой движений, из разных исходных положений). 

Многоскоки, спрыгивание-запрыгивание на месте и с продвижением вперед. Комплексы 

атлетической гимнастики. Полосы препятствий силовой направленности (передвижения в 

висах и упорах на руках, бег в горку с перенесением тяжестей, преодоление препятствий 

прыжками разной формы). Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным 

отягощением. Скоростной подъем ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», 

«елочкой». 

Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной опоре (с 

изменением центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений и 

скоростью выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на другую). 

Передвижения по ограниченной площади опоры (с сохранением поз и равновесия, с 

передачей и ловлей теннисных мячей). Упражнения на дифференцирование мышечных 

усилий (броски набивного мяча, прыжки на заданное расстояние различными способами и в 

разных направлениях движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 
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Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. 

Челночный бег. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. 

Баскетбол. 

Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки 

вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. 

Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание 

вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование 

прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперед). Бег с максимальной 

скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 

максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах 

и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача 

мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки 

вперед, назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной и обеих ногах с 

продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. 

Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующими мно- госкоками. 

Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полета 

одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся временем игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперед и 

назад). Бег «с тенью» (повторение движений партнера). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) рукой с последующей его ловлей 

(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. 

Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением. 

Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному 

сигналу), с ускорениями, рывками, изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперед с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 

180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой 

(левой) ноге, между стоек, спиной вперед. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперед. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с 

остановками и ускорениями, дриблинг мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперед, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперед, назад, в приседе, с продвижением вперед). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 
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дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в 

режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

Плавание. 

Развитие силы. Комплексы специальных упражнений для развития силы мышечных 

групп, участвующих в гребковых движениях при плавании способами «кроль» (на груди и 

спине), «брасс», «дельфин». Комплексы упражнений для развития мышц брюшного пресса. 

Упражнения силовой направленности в режиме круговой тренировки. Плавание на руках и 

ногах изученными способами, с опорой и без опоры на плавсредства. 

Развитие выносливости. Бег и передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. Комбинированное плавание. Плавание в режиме умеренной и 

большой интенсивности, в режиме непрерывно-интервального и повторно-интервального 

метода. 

Развитие гибкости Комплексы упражнений на произвольное напряжение и 

расслабление мышц. Комплексы упражнений для развития подвижности суставов (движение 

рук и ног с большой амплитудой; сгибание и прогибание туловища в различных исходных 

положениях, пассивные круговые движения стопы). Под словом «курс» понимается система 

физических упражнений, имеющих специфическую направленность воздействия 

(комплексную, региональную, локальную) на развитие конкретных мышечных групп. 

Величина дополнительных отягощений подбирается с учетом индивидуального физического 

развития и физической подготовленности учащихся. 

 

3.27. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности . 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. 

Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате 

в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
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действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность . 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие 

обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего(полного) общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего(полного)общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итого-вой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используют-ся для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отра-

жают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осущест-

вляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой.  
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образователь-

ному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-товки 

выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со структурой планируемых 
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результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание бло-ка «Требования к 

уровню подготовки выпускников» всех изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности гимназии и педагогических кадров основным объ-

ектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Требова-ния 

к уровню подготовки выпускников» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой 

оценки служат аккредитация гимназии, аттестация педагогических кадров, а также мони-

торинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты среднего общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными про-

цедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом допол-

нительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, ак-

кредитации и аттестации педагогических кадров.  

Использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и исполь-зование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу-чающимися 

образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом динамики образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися по каждому 

предмету учебного плана.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпре-

тации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-

тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого боль-шинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию.  

К компетенции гимназии относится:  

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся; б) 

проведение обязательной промежуточной аттестации в форме годового экзамена и выставле-ние 

итоговой оценки по татарскому языку;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа-тов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения пла-нируемых 

результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной атте- стации 

(системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не вы-носимым 

на государственную итоговую аттестацию;  

3) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педаго-гов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений осуществляется согласно 

графику внутришкольного контроля через анкетирование, тестирование, мониторинг, пись-менный 

и устный опрос, изучение документации, беседу, посещение уроков и внеклассных мероприятий, 

промежуточную аттестацию. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 
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каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

учащихся на электронных носителях.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ  

Отметка «5»:  
· полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;  

· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины;  

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  

· ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  
· раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные 

термины,  

 

 

-ности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов.  

 

Отметка «3»:  
· усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;  

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие;  

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении;  

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.  

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при исполь-

зовании терминологии.  

Оценка практических умений учащихся  

Оценка умений ставить опыты  

Отметка «5»:  
· правильно определена цель опыта;  

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 

по закладке опыта;  

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.  

Отметка «4»:  
· правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудо-вания, 

объектов при закладке опыта допускаются;  

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основ-ные 

выводы из опыта;  

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.  

Отметка «3»:  
· правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по за-кладке 

опыта проведены с помощью учителя;  

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов.  

Отметка «2»:  
· не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;  

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

Оценка умений проводить наблюдения  

Учитель должен учитывать:  
· правильность проведения;  

· умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах.  
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Отметка «5»:  
· правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логич-но, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы.  

Отметка «4»:  
· правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные;  

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.  

Отметка «3»:  
· допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя;  

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.  

Отметка «2»:  
· допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя;  

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ  

Отметка «5»  
· ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами;  

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой 

на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географиче-ских 

событиях современности.  

Отметка «4»  
· ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточно-сти в 

изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя.  

Отметка «3»  
· ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и 

закономерности;  

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.  

Отметка «2»  
· ответ неправильный;  

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогатель-ные 

вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой.  

Оценка практических умений учащихся  

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний  
Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использо-вание в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выво-дов 

на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются не-точности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.  

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве  
Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особен-ностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная форму-лировка 

выводов; аккуратное оформление наблюдений.  

Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объ-екта 

или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений.  
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Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; име-ются 

существенные недостатки в оформлении наблюдений.  

Отметка «2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе на-

блюдений.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ(АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ) 

Аудирование  

Отметка «5»  
· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса.  

Отметка «4»  
· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание со-

держания услышанного в целом.  

Отметка «3»  
· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса.  

Отметка «2»  
· ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответст-

вующей программным требованиям для каждого класса.  

Говорение  

Отметка «5»  
· ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соот-

ветствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соот-

ветствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.  

Отметка «4»  
· ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соот-

ветствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в осталь-ном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных тре-бований 

для данного класса.  

Отметка «3»  
· ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соот-

ветствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, по-нять 

содержание сказанного. 

Отметка «2»  
· ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили прой-

денный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от язы-

ковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.  

Чтение  

Отметка «5»  
· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, пре-

дусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса.  

Отметка «4»  
· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 
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деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотрен-ном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Отметка «3»  
· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся по-няли, 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для дан-ного класса.  

Отметка «2»  
 ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, мо-жет 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно раз-вита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-нужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание про-

читанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет се-

мантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспек-та). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обра-щался 

к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смы-словой 

переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный ори-

гинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько не-

больших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он на-ходит 

только примерно 3/4 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) при-мерно 

60% заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Понимание речи на слух  
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение ос-

новной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).  
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Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуни-

кативной задачи он использовал только 3/4 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 60 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 60 % текста и выделил из него менее 60 % ос-

новных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Высказывание в форме рассказа, описания  
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задача-ми. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, прак-

тически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. 

Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмо-

ционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной ин-

формации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сдела-ны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. От-мечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточ-но 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказыва- ние 

содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую зада-чу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность вы-сказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникатив-ной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям про-граммы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Уча-щийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми парт-нерами.  

Участие в беседе  
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-ленную 

тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие ком-муникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому об-

щению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруд-нялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся  
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления тек-ста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешно-стей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Пра-вильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными час-тями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 
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использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество оши-бок, которые 

не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюда-ется деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в упот-

реблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм ино-

странного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих понима-нию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понима-ние 

текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию тек-ста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последова- тельно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказы-вания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 

Оценка практических работ  

Оценка «5»  
· выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-ности действий;  

· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;  

· соблюдает правила техники безопасности;  

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, гра-фики, 

вычисления;  

· правильно выполняет анализ ошибок.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более 

одной ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если  

- работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет полу-чить 

правильные результаты и выводы;  

- в ходе проведения работы были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если  

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать пра-вильных 

выводов;  

- работа проводилась неправильно.  

Оценка устных ответов  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основ-ных 

понятий;  

- правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;  

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет при-менить 

знания в новой ситуации;  
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- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса инфор-

матики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если  

- ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без ис- 

пользования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изуче-нии 

других предметов;  

- учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-

стоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся  

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвое-нии 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;  

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недо-

четов;  

- допустил четыре-пять недочетов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-ветствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

Оценка тестовых работ  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-сти действий;  

- допустил не более 2% неверных ответов.  

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий).  

Оценка 3 ставится, если учащийся  

- выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от 

общего числа заданий;  

- если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку.  

Оценка 2 ставится, если  

- работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего 

числа заданий;  

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от об-щего 

числа заданий.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ИСТОРИИ, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни;  

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно сис-

тематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях име-ются 

некоторые неточности;  

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не последовательно, 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки;  

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет;  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Оценка устных ответов  
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пре-

делах программы данного класса.  

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.  
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2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.  

3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания 

изученного произведения.  

4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения.  

В соответствии с этим:  

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание тек-

ста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев 

и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной, речью.  

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое по-

нимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и 

по-ступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и 

навыками раз-бора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному 

двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности.  

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении 

пользоваться этими зна-ниями при анализе произведения:  

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для под-

тверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также 

ряда недостатков в его композиции и языке.  

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. Оценка сочинений  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса:  

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, пра-

вильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

про-изведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Отметка "5" ставится за сочинение:  

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения;  

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;  

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;  

- допускается одна - две неточности в содержании.  

Оценка "4" ставится за сочинение:  

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обоб-щения;  

- логическое и последовательное в изложении содержания;  



 

 

175 

 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержа-нию;  

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недо-

четов.  

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором:  

- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недоста-

точно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последователь-ности 

выражения мыслей;  

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последова-тельности 

выражения мыслей,  

- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых 

недочетов.  

Отметка "2" ставится за сочинение, которое:  

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;  

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

Оценка устных ответов учащихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
· полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой учебни-ков;  

· изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, точ-но 

используя математическую терминологию и символику;  

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу;  

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» приме-нять 

их в новой: ситуации при выполнении практическою задания;  

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений;  

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

· возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, ко-

торые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оцен-ку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:  

· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;  

· допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

· допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов ИЛИ в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

· неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пони-мание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определённые «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

· имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании мате-

матической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя;  

· ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-ского 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умении и навыков».  

Отметка "2" ставится в следующих случаях:  
· не раскрыто основное содержание учебного материала;  

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учеб-ного 
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материала; 

допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наво-дящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся  
Отметка «5» ставится, если:  

· работа выполнена полностью;  

· в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

· в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

· работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

· допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

· допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме;  

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные умения-ми 

по данной теме в полной мере;  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РУС-СКОМУ 

ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ  

Оценка устных ответов учащихся  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими критериями:  

· полнота и правильность ответа;  

· степень осознанности, понимания изученного;  

· речевое оформление ответа.  

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообще-ние на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к 

конкретным случаям.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

· обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определе-

ния языковых понятий;  

· обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений дан-

ной темы, но:  

· излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил;  

· не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои при-

меры,  

· излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения.  

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раз-

дела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последую-щим материалом.  
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Оценка диктантов  
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам 

со-временного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.  

Объем диктанта устанавливается:,для 10-11классов -170-200 (при подсчете учитываются как само-

стоятельные, так и служебные слова).  

Примечание.Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть 

сокращен примерно на 10 слов.  

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 10-11 классов – 35-40 

слов.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм 

и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 10-11 классах- 

24 различ-ных орфограмм и 15 пунктограмм.  

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, ко-

торые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых уче-

ники специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого учебного 

по-лугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен, 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и в 

конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 1) на правила, которые не включены в школьную программу,  

2) на еще не изученные правила;  

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;  

4) в передаче так называемой авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместоработает), "бупло" (вместо дупло), "мемля" 

(вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При под-

счете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из всех правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,  

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,образованных от су-

ществительных с предлогами;  

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой;  

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как..., 

никто иной не..., ничто иное не...);  

6) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении: их по-

следовательности.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на вер-

ное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к 

неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и 

более исправлении.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографи-ческих ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные.  
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Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунк-

туационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационныхошибок, или 7 пунктуационных 

оши-бок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются по 3 однотипные ошибки.  

Оценка "2" ставится за.диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуацион-ных 

ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуацион-ных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок.  

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1".  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за дик-

тант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографические ошибки, для оценки 

"3" - 4 орфо-графические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 

орфографических ошибок.  

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфографиче 

ского, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид работы.  

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:  

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания.  

Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий.  

Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Оценка "2" ставится заработ, в которой не выполнено более половины задании. 

Оценка сочинений и изложений  
Сочинения и изложения 10-11классах проводятся в соответствии с требованиями раздела програм-

мы "Развитие навыков связной речи".  

Примерный объем текста для подробного изложения: в 10-11 классах-450-500 слов.  

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 10-11 клас-

сах- 4-5 страниц.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как 

объ-ем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочине-ния, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, 

если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, 

то учитель име-ет право понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5").  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и 

задачей высказывания;  

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания.  

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его со-

держание и речевое оформление, вторая – за грамотность.  

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

счита-ется оценкой по литературе.  

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующи-ми 

критериями:  

Оценка «5»:  
1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него).  

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема 

изученных грамматических сведений и сведений по стилистике).  

5. Достигнуто стилевое единство  

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

Оценка «4»:  
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет .  
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1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы)  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли.  

4.. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических оши-

бок, а также 2 грамматических ошибки.  

Оценка «3»  
1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 рече-вых 

недочетов.  

2. Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения.  

3. . В работе допущены существенные отклонения от темы.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки.  

Оценка «2»  
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выра-женной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов.  

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунк-

туационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 

бпунктуа-ционных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

4. Оценка обучающих работ  
Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося,  

2) этап обучения; 

3) объем работы.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

от-сутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного 

класса, для оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок.  

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению опреде-

ленного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок в 

классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Требования к объему 

сочинений и изложений 

Примерный объем текста  

10класс  11 класс  

Изложение (количество 

слов)  

450-500  450-500  



180 

 

Сочинение по русскому 

языку (количество страниц)  

4-5  4-5  

Сочинение по литературе( 

кол-во страниц)  

4-5  4-5  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях  
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка— это нарушение требований к пра-

вильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». 

Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет — с пози-ции 

«это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет — это скорее не 

ошибка, а некоторая шероховатость речи.  
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился 

подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые 

средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора 

к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать:  
— повторение одного и того же слова; однообразие словарных конструкций;  

— неудачный порядок слов;различного рода стилевые смешения.  

Ошибки в содержании сочинений и изложений  
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полно-стью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим мате-риалом 

по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную те-му; не 

владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений.  

Фактические ошибки. Логические ошибки  
В изложении:  

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности дей-

ствий, причинно-следственных связей.  

В сочинении:  

---искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собствен-ных, 

мест событий, дат;  

— нарушение последовательности в высказывании;  

— отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  

— неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

— раздробление одной микротемы другой микротемой;  

— несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  

— перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  

— неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование.  

Речевые ошибки  
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шле-пал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбо-родок на 

стол;  

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;  

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 

свистели над ушами;  

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней 

случайно;  

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);  
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• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 

черта характера; приближался все ближе и ближе;  

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи:  
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У 

Кити было два парня: Левин и Вронский;  

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в автор-ской 

речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей;  

• смешение лексики разных исторических эпох;• употребление штампов. ......  

Речевые ошибки в построении текста:  
• бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил 

из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;  

• стилистически неоправданное повторение слов;  

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например:Иванов закинул удочку, и она клюнула;  

• неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки.  
Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (слово-

образовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок . 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизмене-нии 

слов нормативного языка (например,надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощад-ство, 

публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англича-

нины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)  

• Синтаксические.  

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

— нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  

— нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 

по вырубке;  

— разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и ни-

когда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще 

грузовик и комбайн;  

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Оценка  Основные критерии оценки  

Содержание и речь  Грамотность  

1  2  3  

«5»  1. Содержание работы 

полностью соответствует те-

ме.  

2. Фактические ошибки 

отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы 

излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством 

лексики, точностью 

Допускается 1 негрубая 

орфогра-фическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка  
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употребления слов, 

разнообразием синтаксических 

конструкций.  

5. Достигнуты стилевое 

единство и выразительность 

текста.  

6. Допускается 1 недочет в 

содержании  

«4»  1. Содержание работы в 

основном соответствует те-ме, 

имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в 

основном достоверно, но 

имеются единичные 

фактические неточности; при 

этом в работе сохранено не 

менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные 

нарушения последова-

тельности в изложении 

мыслей.  

4. Лексический и 

грамматический строй речи 

доста-точно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

выразительностью.  

6. Допускается не более 2 

недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются:  

• 2 орфографические + 2 

пунктуа-ционные  

+3 грамматические ошибки;  

• 1 орфографическая + 3 

пунктуа-ционные  

+ 3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических + 4 

пунктуа-ционные  

+ 3 грамматические ошибки. В 

любом случае количество 

грамма-тических ошибок не 

должно пре-вышать трех, а 

орфографических — двух, 

однако, если из трех ор-

фографических ошибок одна 

яв-ляется негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4»  

«3»  1. Имеются существенные 

отклонения от заявленной 

темы. 2. Работа достоверна в 

основном своем содер-жании, 

но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 

70% исходного текста. 3. 

Допущено нарушение 

последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, 

употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны.  

5. Встречается неправильное 

употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается 

единством, речь не-достаточно 

выразительна.  

7. Допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 

речевых  

Допускаются:  

• 0 орфографических + 5-7 

пунктуационных (с учетом 

повторяю-щихся и негрубых);  

• Орфографическая + 4-7 

пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки;  

• 2 орфографические + 3-6 

пунк-туационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных  

+ 4 грамматические ошибки;  

• 4 орфографические + 4 

пунктуа-ционные  

+ 4 грамматические 

ошибки____  
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«2»  1. Работа не соответствует 

заявленной теме.  

2. Допущено много 

фактических неточностей; 

объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена 

последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ни-

ми. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, 

авторские образные выра-

жения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

частями, часты случаи 

неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое 

единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 рече-вых 

недочетов  

Допускаются:  

- 5 и более грубых 

орфографиче-ских ошибок 

независимо от коли-чества 

пунктуационных;  

- 8 и более пунктуационных 

оши-бок (с учетом 

повторяющихся и негрубых)  

независимо от количества 

орфо-графических. Общее 

количество орфографических и 

пунктуацион-ных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических  

Примечания:1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригиналь-

ность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исхо-

дить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта те-ма 

сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

Нормы оценок за лабораторную работу  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения 

опытов и измерений;  

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов;  

- соблюдает требования безопасности труда;  

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;  

- без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов).  

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик до-

пустил недочеты или негрубые ошибки.  
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Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить пра-

вильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выво-дов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.  

Оценки за устный ответ и контрольную работу  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

- Обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и за-

кономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения;  

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изуче-нии 

других предметов.  

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к отве-ту на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразо-вание формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умения-ми в 

соответствии с требованиями программы.  

Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из постав-ленных 

вопросов.  

В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик выполнил.  

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  
· ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  
· ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные.  

Отметка «2»  
· работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных оши-бок.  

Отметка «1»  
· работа не выполнена.  

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  
· в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным спосо-бом.  

Отметка «4»:  
· в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нера-

циональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  
· в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах.  

Отметка «2»:  
· имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ 

Оценка устного ответа  

Отметка «5»:  
· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,  

· материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком,  

· ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  
· дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,  

· материал изложен в определенной последовательности,  

· допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ.  

Отметка «3»:  
· дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно.  

Отметка «2»:  
· ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла,  

· допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя.  

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»:  
· в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  

· задача решена рациональным способом.  

Отметка «4»:  
· в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но не 

рациональным способом,  

· допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  
· в логическом рассуждении нет существенных ошибок,  

· допускается существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»:  
· имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»:  
· отсутствие ответа на задание.  

Оценка экспериментальных умений  

(в процессе выполнения практических работ по инструкции)  
Оценку ставят тем уч-ся, за которыми было организовано наблюдение.  

Отметка «5»:  
· работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы,  

· эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами,  

· проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , порядок 

на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»:  
· работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен не-полно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами.  

Отметка «3»:  
· ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена суще-ственная 

ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами 

и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. Отметка «2»:  

· допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи  
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 

результаты выполнения опытов.  



186 

 

Отметка «5»:  
· План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»:  
· план решения составлен правильно,  

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).  

Отметка «3»:  
· план решения составлен правильно,  

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования.  

· допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»:  
· допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах).  

Оценка за письменную контрольную работу  
При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по за-

даниям. Контрольная работа оценивается в целом.  

Отметка «5»:  
· дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  
· допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных оши-бок.  

Отметка «3»:  
· работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной сущест-венной 

ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»:  
· работа выполнена меньше чем наполовину,  

· имеется несколько существенных ошибок.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ТАТАРСКОМУ 

ЯЗЫКУ И ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Контроль и оценка навыков чтения:  
10–11 классы – 140–160 слов.  
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Объем 

письменных 

работ и критерии 

их оценки: Класс  

Контрольный 

диктант  

Изложение  Сочинение  

10  4  3  8  

11  4  3  8  

 

От 6 до 12 ошибок – ставится “2”. 

Оценка изложений и сочинений  
Ставится оценка “5” при: правильном и последовательном раскрытии содержания; при 

грамматически корректном построении предложений; отсутствии ошибок или наличие 1 

ошибки (орфографической, грамматической, пунктуационной, стилистической, фактической, 

логической).  

2. Оценка “4” ставится, если: содержание раскрыто верно, но нарушена последовательность 

повествования, есть неточности в вводной части текста, есть 3 ошибки.  

3. Оценка “3” ставится, если: содержание изложено верно, но нарушена последовательность, 

есть неточности в вводной и заключительной частях текста, есть 5 ошибок – в изложении 

(например, одна орфографическая, одна грамматическая, одна пунктуационная, две 

стилистические ошибки), 6 ошибок – в сочинении.  

4. Оценка “2” ставится, если: содержание раскрыто неверно и без сохранения 

последовательности, объем текста очень мал, есть 12 ошибок.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения 

упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, 

предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать 

пра-вила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные 

упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей.  

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть оценок. При 

оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: принад-

лежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, последствия 

заболе-ваний и др.  

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, 

следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д.  

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе пя-

тибалльной системе.  

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован сле-

дующий критерий оценок:  

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некото-рым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего дости-

жения результатов в игре.  

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напря-

жением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных 

правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.  

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями.  

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При 

этом не допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического 

показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального 
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опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение 

следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не 

общим показателям физического развития.  

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с общепедаго-

гическими требованиями.  

При оценке теоретических знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учи-

тывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности.  

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки.  

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике.  

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. С целью 

проверки знаний используются различные методы. Оценка техники владения двигательными 

действиями, умениями и навыками:  

«5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в над-

лежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют их в нестандартных 

условиях;  

«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюда-

ется некоторая скованность движений; 

 «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях; 

 «2»— двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, не-

четко.  

В числе методов оценки техники владения двигательными основными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнения и. комбинированный. Подобными методами 

оценивается и владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. Школьники должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать 

средства и инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги. Чтобы правильно и точно оценить уровень физической 

подготовленности учащегося, учителю следует учитывать два показателя:  

Первый — исходный уровень подготовленности в соответствии с ныне действующей Ком-

плексной программой физического воспитания.  

Второй — сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определенный 

пери-од времени.  

При оценке сдвигов в показателях определенных качеств учитель должен принимать во 

внимание особенности развития отдельных двигательных способностей, динамику их 

изменения у детей определенного возраста, исходный уровень. При прогнозировании 

прироста скоростных способностей, которые являются более консервативными в развитии; не 

следует планировать больших сдвигов. При прогнозировании же показателей выносливости в 

беге умеренной интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. При 

оценке темпов при роста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных, аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих 

темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять определенную трудность, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки.  

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полу-ченных учащимся за все ее составляющие. При этом преимущественное значение имеют 
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оцен-ки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оце-

ниваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормати-

вов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. Школьники специальной 

медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими раздела «Основы знаний», 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных 

для них двигательных действий. 

Контрольн

ые 

норматив

ы по 

волейболу 

в старшей 

школе. 

Кл./тест  

Ч/б 6х5м  

(сек.)  

Бросок н/м 

стоя  

( м )  

Передача 

сверху и 

снизу на 

месте  

(кол-во 

раз)  

Передача 

и перевод 

мяча через 

сетку с пе-

редачи  

из 10 раз  

Подача (по 

выбо-ру: 

ниж-няя, 

верх-няя)  

из 10 раз  

Подача с 3 

м – приём 

мяча и пе-

редача об-

ратно 

партнёру с 

ловлей мя-

ча (через 

сетку в па-

рах)  

из 10 раз  

м  д  м  д  м  д  м  д  м  д  м  д  

10-11  10.0  

10.4  

10.9  

10.6  

11.3  

11.6  

11.00  

10.00  

9.00  

9.50  

8.50  

7.50  

в парах 

через 

сетку  

7  

6  

5  

с 

лицево

й  

7  

6  

5  

20  

18  

16  

7  

6  

5  

6  

5  

4  

 
 

 

Волейбол  
ПРОВЕРКА НАВЫКА В ВЕРХНИХ ПЕРЕДАЧАХ.  

Условия выполнения:  

В ограниченном пространстве (круг на баскетбольной площадке) ученик выполняет передачи 

волейбольного мяча двумя руками над собой. (В 5 и 6 КЛАССАХ упражнение выполняется 

без ограничения рабочей площадки.)  

При этом расстояние мяча от кистей рук при отбивании его должен быть не менее 5О см. 

Количество отбиваний мяча при выходе из круга прекращается и продолжается только в 

случае возвращения ученика, если он не прерывал упражнение. При ошибке ученик может 

подправить мяч любым способом, кроме остановки. На выполнение упражнения дается 3 

попытки. Упражнение оценивается по количеству повторений. Повторения засчитываются, 

если правила волейбола не нарушались. 

КЛАСС  ЮНОШИ  ДЕВУШКИ  

«3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  

10 класс  7  9  12  6  9  10  

11 класс  8  10  12  7  10  12  

ПРОВЕРКА НАВЫКА В ПЕРЕДАЧАХ МЯЧА СНИЗУ  

Условия выполнения те же, что и в передачах над собой.  

. КЛАСС  ЮНОШИ  ДЕВУШКИ  

«3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  

10 класс  5  7  9  5  7  9  

11 класс  5  8  10  5  7  9  

ПРОВЕРКА НАВЫКА ПОДАЧИ МЯЧА  

Условия выполнения:  
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Испытуемые выполняют подачу волейбольного мяча по количеству попаданий избранным 

или изученным способом по собственному выбору, кроме случаев, когда требуется проверка 

кон-кретных способов подачи мяча.  

Ученики 8 классов и девушки 9 классов выполняют 5 подач на противоположное поле. 

Учащиеся 10 классов, юноши 9 и девушки 11 классов делают 6 подач в ближнюю или 

дальнюю половину противоположного поля (площадка делится на 2 равные половины). 

Юноши 11 классов выполняют 6 подач в одну из 6 зон. Упражнение исполняется с учетом 

правил волейбола, учитывается количество попаданий. 

КЛАСС  ЮНОШИ  ДЕВУШКИ  

«3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  

10 класс  2 раза  3 раза  4 раза  1 раз  2 раза  3 раза  

11 класс  2 раза  3 раза  5 раз  1 раз  2 раза  4 раза  

 

БАСКЕТБОЛ  
Элементы техники баскетбола начинают осваиваться в рамках «школы мяча». Ловля и броски 

мяча изучаются с первого класса и закрепляются в различных подвижных играх, как в разделе 

программы «подвижные игры», так и в других разделах. Основной и наиболее сложный эле-

мент баскетбола дети осваивают в третьем классе и к 5 классу уже сносно владеют им. По-

этому технику ведения мяча мы проверяем уже в 3 классе, что оказывает стимулирующее дей-

ствие на детей, подталкивает их более старательно овладевать этим элементом.  

ПРОВЕРКА НАВЫКА БРОСКА ПО КОЛЬЦУ ПОСЛЕ ВЕДЕНИЯ И 2х ШАГОВ  

Условия выполнения:  

Испытуемый от середины б/больной площадки слева или справа от кольца делает 5 попыток 

«атаки» кольца после ведения и 2х шагов ( разрешается выполнять бросок после остановки 

прыжком с последующим прыжком вверх, т.к. это не противоречит правилам баскетбола). 

КЛАСС  ЮНОШИ  ДЕВУШКИ  

«3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  

10 класс  2 раза  3 раза  4 раза  1 раз  2 раза  3 раза  

11 класс  2 раза  3 раза  5 раз  1 раз  2 раза  4 раза  

 

Условия выполнения: С расстояния 1,5 метра от стены необходимо одной рукой бросать и 

одной же ловить мяч от стенки в течении 10 секунд. Засчитывается количество сделанных 

передач в течении всего времени. 

КЛАСС  ЮНОШИ  ДЕВУШКИ  

«3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  

10 класс  6  8  10  5  6  8  

11 класс  7  9  12  6  8  10  

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по 

предме-ту физкультура. 

класс  Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ  

Учащиеся  Мальчики  Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

11  Челночны

й бег 4x9 

м, сек  

9,2  9,6  10,1  9,8  10,2  11,0  

11  Бег 30 м, 

секунд  

4,4  4,7  5,1  5,0  5,3  5,7  

11  Бег 1000 

м - 

юноши, 

сек 500м - 

девушки, 

сек  

3,30  3,50  4,20  2,1  2,2  2,5  

11  Бег 100 м, 13,8  14,2  15,0  16,2  17,0  18,0  
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секунд  

11  Бег 2000 м, мин  10,00  11,10  12,20  

11  Бег 3000 м, мин  12,20  13,00  14,00  

11  Прыжки в 

длину с 

места  

230  220  200  185  170  155  

11  Подтягивание на 

высокой 

перекладине  

14  11  8  

11  Сгибание 

и 

разгибани

е рук в 

упоре  

32  27  22  20  15  10  

11  Наклоны 

вперед из 

по-

ложения 

сидя  

15  13  8  24  20  13  

11  Подъем 

туловища 

за 1 мин. 

из 

положени

я лежа  

55  49  45  42  36  30  

11  Бег на 

лыжах 1 

км, мин  

4,3  4,50  5,20  5,45  6,15  7,00  

11  Бег на 

лыжах 2 

км, мин  

10,20  10,40  11,10  12,00  12,45  13,30  

11  Бег на 

лыжах 3 

км, мин  

14,30  15,00  15,50  18,00  19,00  20,00  

11  Бег на лыжах 

5 км, мин  

25,00  26,00  28,00  Без учета 

времени  

11  Бег на лыжах 10 км, мин  Без учета времени  

11  Прыжок 

на 

скакалке, 

30 сек, 

раз  

 

70  65  55  80  75  65  

 

 

класс  Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ  

Учащиеся  Мальчики  Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

10  Челночны

й бег 4x9 

м, сек  

9,3  9,7  10,2  9,7  10,1  10,8  

10  Бег 30 м, 

секунд  

4,7  5,2  5,7  5,4  5,8  6,2  

10  Бег 1000 3,35  4,00  4,30  2,1  2,25  2,6  
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м - 

юноши, 

сек 500м - 

девушки, 

сек  

10  Бег 100 м, 

секунд  

14,4  14,8  15,5  16,5  17,2  18,2  

10  Бег 2000 м, мин  10,20  11,15  12,10  

10  Бег 3000 м, мин  12,40  13,30  14,30  

10  Прыжки в 

длину с 

места  

220  210  190  185  170  160  

10  Подтягивание на 

высокой 

перекладине  

12  10  7  

10  Сгибание 

и 

разгибани

е рук в 

упоре  

32  27  22  20  15  10  

10  Наклоны 

вперед из 

по-

ложения 

сидя  

14  12  7  22  18  13  

10  Подъем 

туловища 

за 1 мин. 

из 

положени

я лежа  

52  47  42  40  35  30  

10  Бег на 

лыжах 1 

км, мин  

4,40  5,00  5,3  6,00  6,3  7,1  

10  Бег на 

лыжах 2 

км, мин  

10,30  10,50  11,20  12,15  13,00  13,40  

10  Бег на 

лыжах 3 

км, мин  

14,40  15,10  16,00  18,30  19,30  21,00  

10  Бег на лыжах 5 

км, мин  

26,00  27,00  29,00  Без учета 

времени  

10  Бег на лыжах 10 км, мин  Без учета времени  

10  Прыжок 

на 

скакалке, 

30 сек, 

раз  

65  60  50  75  70  60  

 

 

Оценка нормативов по футболу  
Упражнение 1. Удар по мячу ногой на точность. Оценка «отлично» - 5 попаданий, «хорошо» - 

4 попадания, «удовлетворительно» - 3 попадания.  



 

 

193 

 

Упражнение 2. Удар по мячу головой на точность. Удар выполняется в прыжке. Оценка успе-

ваемости, как в упражнении 1.  

Упражнение 3. Вбрасывание мяча на дальность. Оценка «отлично» - 20 метров, «хорошо» - 18 

метров, «удовлетворительно» - 16 метров.  

Упражнение 4. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам. Обязательным является попа-

дание мяча в ворота по воздуху. Оценка «отлично» - 10 секунд, «хорошо» - 11 секунд, 

«удовлетворительно» - 12 секунд.  

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на ступени среднего(полного)общего образования выносятся резуль-

таты, описанные в разделе ««Требования к уровню подготовки выпускников» планируемых 

ре-зультатов среднего общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам 

за промежуточные и итоговые работы;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

В XI классах итоговые оценки выставляются по всем предметам на основании годовых за X, 

XI классы; по математике и русскому языку - после получения положительных результатов на 

этапе государственной (итоговой) аттестации.  

Итоговая оценка по татарскому языку выставляется с учётом годовой экзаменационной 

отметки.  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей со-

вокупности планируемых результатов. а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы и результаты ЕГЭ, характеризу-

ют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету.  

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

среднего общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата о среднем общем образовании.  

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров и путём самообследования. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования с 

учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Цель программы: Создание в гимназии единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях.  

Задачи:  

1. Развитие гуманистической системы воспитания, где главным критерием является развитие 

личности ребенка;  

 

2.Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  
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3.Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 4. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, гимназии и семьи, гимназии и социума:  

5. Развитие и упрочение детской организации как основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося. 

Воспитательная программа по возрастным группам 
Классы  Задачи  Задача доминанта  Знания  Умения  

Программа 

воспитательной 

работы для 

учащихся 10-11 

классов  

расширение 

представлений о 

разных способах 

социального 

устройства жизни; 

формирование 

отношения 

человека к 

обществу; 

развитие 

творчества и са-

мотворчества; 

формирование 

навыков 

безопасного 

поведения;  

становление и 

самоактулизация 

личности  

знать историю 

своей страны; 

знать обычаи и 

традиции рус-

ского народа; 

знать профес-

сионально-

должностные, 

общественные 

функции чело-  

уметь выбрать 

свой вид 

деятельности; 

уметь определять 

свои 

профессиональ-

ные склонности, 

интересы; 

готовиться к 

выбору 

профессии; уметь 

осмысливать и 

анализировать 

происходящие 

события  

 формирование 

навыков  

коллективной 

творческой 

деятельно-сти; 

формирование 

представления о 

самосознании и 

его месте в 

самовоспитании.  

 века в обществе; 

знать культуру 

быта; знать виды 

деятельности 

человека; знать 

культуру 

физического и 

умственного 

труда; знать роль 

и место человека 

в жизни; знать 

значение понятия 

«красота: внешняя 

и внутренняя»; 

знать культуру 

внешнего вида; 

знать нормы 

культурной 

жизни; знать со-

отношение ма-

териального и 

духовного; знать 

роль прессы, 

радио, теле-

видения; знать 

идеал мужчины и 

женщины; знать 

культуру 

семейных отно-

шений.  

уметь применять 

этическую защиту 

в повседневной 

жизни; уметь 

культурно 

воспринимать, 

вос-производить, 

переда-вать 

информацию; 

уметь принимать 

ок-ружающий 

мир; уметь 

воспитывать в 

себе разумные по-

требности уметь 

выбирать свою 

позицию по 

отноше-нию к 

окружающей 

действительности, 

достойно 

использо-вать 

характеристики 

человеческой 

жизни (счастье, 

свобода, совесть, 

долг); уметь 

уважать и 

гордиться 

историей своей 

стра-ны, её 

традициями, 
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нравами и 

обычаями; уметь 

защищать 

Отечество; Уметь 

быть полез-ным 

своей Родине 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Календарный учебный график 

Уровни 

общеобразовательных 

программ 

Среднее общее образование 

Сроки освоения 2года 

Начало учебного года 1.09.2020 

Окончание учебного 

года 

10классы –31.05.2021 

11 классы-25.05.2021 

Продолжительность 

учебных четвертей 

1 полугодие 

01.09.2020-01.11.2020 

09.11.2020-27.12.2020 

 

 2 полугодие 

10классы – 

11.01. 2021-21.03.2021 

01.04.2021-31.05.2021 

11 классы- 

31.03.2021-25.05.2021 

31.03.2021-25.05.2021 

Промежуточная 

аттестация 
Промежуточная аттестация проводится по решению 

педагогического совета с 21 апреля по 25 мая 2020 года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

Государственная 

итоговая аттестация 

Срок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов  устанавливается Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Продолжительность 

каникул 

Осенние –02.11.2020 - 08.11 2020 (7 дней) 

 Зимние –28.12.2020-10.01.2021 (14дней) 

 Весенние -22.03.2021- 30.03. 2021  (9 дней) 

 

Количество учебных 

дней и недель 

1 полугодие  15недель 6 дней 

 2 полугодие10классы -18недель 

11 кл. –34 недели (не включая летний экзаменационный период) 

График рабочей недели 10-11 кл-6 дневная учебная неделя 

Организационно-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Кадровое обеспечение  
Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
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управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимназии служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

 

Гимназия укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомога-

тельным персоналом. 

 

№ показатели 17-18 18-19 19-20 

1 Педагогические работники    

2 Возрастной состав:    

 Моложе 25 лет 4 6 4 

 25-29 лет 4 5 7 

 30-34 лет 8 10 10 

 35-39 лет 4 4 4 

 40-44 лет 11 10 9 

 45-49 лет 10 13 12 

 50-54 лет 8 9 9 

 55-59 лет 15 12 11 

 60-64 лет 4 3 5 

 65 и более 6 7 7 

3 Образование    

 Высшее 72 78 76 

 Средне-специальное 2 1 2 

4 стаж    

 До 3- лет 6 7 6 

 От 3-5 лет 3 5 10 

 От 5-10 лет 6 8 7 

 От 10-15 лет 6 6 9 

 От 15-20 лет 12 15 9 

 20 лет и более 41 38 37 

5 курсы    

Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  Кабинеты гимназии оснащены современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

-  кабинет физики; 

-  кабинет химии; 

-  кабинет  биологии; 

- кабинет обществознания; 

-  два компьютерных класса; 

-  столярная мастерская; 

-  кабинет технологии и кулинарии для девочек; 
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- кабинет ОБЖ; 

- два спортивных зала; 

- на первом этаже оборудованы  актовый зал, столовая и «школьный ресторан» 
 

 

5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

(НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ). 

 

N  

п/п 

Учебные 

предметы 

Часы Программа Автор, название, место издания, 

издательство,  год издания   учебной и    

учебно-методической  литературы 

1 2 5 6 3 

Среднее общее образование 

3.1 Математика 6 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и 

начала анализа.  

10 класс.В 2 ч.-М.: Мнемозина, 2020. 

Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф.и др. 

Геометрия.10 класс.- М.:Просвещение, 

2020. 

  6 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Мордкович А.Г.,Семенов П.В. Алгебра и   

начала  анализа. 

11 класс. В 2 ч.-М.:Мнемозина, 2007. 

Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф.и др. 

Геометрия.11 класс.- М.: 

Просвещение, 2010. 

3.3 Русский 

язык   

1 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В. 

Русский язык и литература. 

10-11 класс. В 2 ч. Ч.1.-М.:  

Русское слово, 2020. 

  2 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

Русский язык и литература. 

10-11 класс. В 2 ч. Ч.2.- М.: 

Русское слово, 2014. 

 Литература 3 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Зинин С.А., Сахаров В.И..Литература.10 

класс.В 2ч.- М.: Русское слово, 2020. 

 

  3 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Чалмаев  В. А., Зинин С.А. Литература.11 

класс.В 2ч.- М.: 

Русское слово, 2010. 

3.4 Биология 1 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Каменский А.А., Криксунов Е.А.и др. 

Биология. 10-11 кл.-  

М.: Дрофа, 2020. Базовый уров. 

  1 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Каменский А.А., Криксунов Е.А.и др. 

Биология. 10-11кл. - 

М.: Дрофа, 2014.Базовый уров. 

3.5 География  1 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География. 10 класс.-М.: 

Русское слово, 2020. 
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  1 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И.География.11класс.-М.:Рус- 

ское слово, 2014. 

3.6 Физика 2 

5 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Касьянов В.А. Физика. Базовый 

уровень. 10 класс.- М.:Дрофа, 2020. 

 

   Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Касьянов В.А. Физика.Углуб.ур. 

10 класс.-М.: Дрофа, 2020. 

  2 

5 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.  Физика. 11 

класс.-М.: 

Просвещение, 2009. 

   Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Касьянов В.А. Физика. 

11 класс.-М.: Дрофа, 2015. 

3.7 Астрономия 1 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Чаругин ВМ Астрономия 10-11 классы. –

М.: Просвещение, 2018 

3.8 Химия 2 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 

Химия. Базовый уровень.-М.: 

Просвещение, 2020. 

  2 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Новошинский И.И., Новошинский Н.С. 

Органическая химия.10 класс.- 

М.:Русское слово, 2010. 

3.9 История 2 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 10 

класс.-М.:Просвещение, 2020. 

 

Торкунов А.В., Арсентьев Н.М. История 

России. 10 класс.-М.: 

Просвещение, 2020. 

  2 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 класс.-

М.: 

Русское слово, 2010. 

 

Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А. История России.11 класс.- 

М.: Просвещение, 2008. 

3.10 Обществозна

ние 

3 

2 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Котова О.А., Лискова Т.Е. 

Обществознание. Базовый уровень. М.: 

Просвещение, 2020 

  3 

2 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. 

Обществознание. 11 класс. 

-М.: Просвещение, 2009. 

  3 

2 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

Обществознание.11 класс. 

-М.: Просвещение, 2010. 

3.11 Иностранны

й язык 

(английский)  

5 

3 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. Английский язык.10 класс.-

М.: Просвещение, 2020.. 
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  5 

3 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Афанасьева О.В., Дули Д.,  

Михеева И.В.Английский язык. 

10 класс.-М.:Просвещение,2020. 

      4 

3 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. Английский яз. 

11 класс.-М.:Просвещение,2014. 

      4 

    3 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Афанасьева О.А., Дули Д.,  

Михеева И.В. Английский язык. 

11 класс.-М.: Просвещение,2015 

3.12 Родной язык 

(Татарский) 

1 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Абдуллина Р.С., Шайхиева Г.М. 

Татарский язык.10 класс.- 

Казань: ТКИ, 2012. 

  1 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Сафиуллина Ф.С., Ибрагимов С. 

Татар теле.11 класс.-Казань: 

ТКИ, 2012. 

3.13 Родная 

литература 

(Татарская) 

2 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Ганиева Ф.Э., Абдуллина Д.М. 

Рамазанова Ч.Р. Эдэбият.10 кл. 

Казань: ТКИ, 2016. 

  2 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Мусин Ф.М., Хабибуллина З.Н. 

Татар эдэбияты.11 класс.-Казань:ТКИ, 

2012. 

3.14 Информатик

а 

1 

4 

 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 10 класс.-М.: 

БИНОМ, 2020. 

  1 

4 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Информатика.11 класс.- 

М.:БИНОМ, 2008. 

3.15  ОБЖ 1 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Ким С.В., Горский В.А. 

ОБЖ. Базовый уровень.-М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

3.16 Экономика 1 

1 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Автономов В.С. Экономика. 

Базовый ур.-М.: Вита-Пресс, 

2020. 

  1 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Хасбулатов Р.И. Экономика. 

11 класс.-М.: Дрофа, 2014. 

3.17 Право 1 

 

Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право. 10 класс. Базовый и угл. 

уровни.- М.: Дрофа, 2020. 

  1 Примерная программа на 

основе Государственных 

стандартов 

Певцова Е.А. Право.Основы правовой 

культуры. 11 класс.-М.: Русское слово, 

2013. 

 


