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Наименование 

Программы 

Образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рунгинская средняя общеобразовательная школа Буинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация школы 

Цель Программы Создание благоприятной образовательной среды,  на основе внедрения 

новых инновационных технологий и  получениеучащимися нового 

качества образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Рунгинская СОШБуинского муниципального района РТ»,  

отвечающего требованиям современного общества. Подготовка 

выпускника,  обладающего набором ключевых компетенций, способного к 

активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, самообразованию и 

самосовершенствованию.  

Обоснование 

необходимости 

Программы 

Основная образовательная программа создает  условиядля: 

1. Выполнения  социального заказа населения в образовательных 

услугах, обеспечение доступности получения качественного образования                 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом;  

2. Расширения системы дополнительного образования с целью 

предоставления учащимся более широкого выбора для развития                      

их способностей,  помощи  в определении профессиональных интересов; 

создание системы выявления и развития одаренности; 

3. Использования информационно-коммуникационных технологий                  

в образовательно-воспитательном процессе; 

4. Повышения уровня  компетентности педагогических  кадров, 

создание условий для их профессионального роста; формирование  

готовности у педагогического коллектива к инновационной, 

экспериментальной и исследовательской деятельности; 

5. Создания психологически комфортной среды для эффективной 

организации образовательного процесса в ОУ, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия;  

6. Развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой  через побуждение и поддержку детских инициатив в 

культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам общения и 

сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, 

формирование желания учиться и постоянно расширять границы своих 

возможностей 

Основные задачи 

Программы 

основной 

образовательной 

программы общего 

образования 

 реализация в полном объёме конституционных прав детей на 

образование: полное удовлетворение потребностей жителей социума в 

бесплатном образовании;  

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом ОУ РФ и РТ; 

 повышение доступности общего образования;  

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего 
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и дополнительного образований;  

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма;  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

 сохранение и поддержка физического и психического развития детей;  

 создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной 

школы; 

 предоставление возможности учащимся определиться в своих 

склонностях и интересах  учебной деятельности; 

 формирование познавательных способностей (умение рассуждать, 

анализировать, обобщать); 

 создание условий для формирования учебной самостоятельности и 

ответственности; 

 развитие у  учащихся познавательного интереса и творческих 

способностей; 

 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 

 развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, 

ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего мира);  

 воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно 

относящейся к себе, окружающему мирулюдей и миру природы; 

 расширение спектра предоставляемых оздоровительных и 

развивающих услуг;  

 повышение мобильности системы образования, её способности 

адекватно реагировать на изменения рынка труда и образовательных 

услуг;  

 оптимизация ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансовых и др.).  

Общие требования 

к организации 

учебного процесса 

 наличие учебного плана; 

 наличие рабочих программ по всем предметам  и расписания занятий;  

 внедрение современных образовательных технологий; 

 промежуточная аттестация; 

 работа по индивидуальным программам ведется в рамках 

дополнительного образования: элективных курсов и курсов по выбору;  

 дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

воспитанников, педагогов; 

 родителям учащихся обеспечена возможность ознакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, с оценками обучающихся  

Мониторинговые 

обследования по 

реализации 

программы 

 регулярное отслеживание результатов обученности и 

психологического развития учащихся; 

 проведение методических и педагогических советов, заседаний 

ШМО; 

 публикация материалов.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Функционирование МБОУ «Рунгинская СОШ Буинского 

муниципального района РТ» в развивающемся режиме   с учетом 

постоянно изменяющейся внешней среды, определяющей потребности 

населения в образовательных услугах; 

 Увеличение контингента учащихся в пределах мощности, допустимой 

лицензией;   

 Активное  использование педагогическими работниками  новых 

образовательных, личностно-ориентированных технологий в обучении                     

и воспитании;  
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 Совершенствование материально-технической базы ОУ и учебно-

методических комплексов, позволяющих овладение обучающимися 

образовательными программами на высоком качественном уровне;  

 Получение нового качества образования учащихся на основе 

внедрения новых информационных технологий, отвечающего 

требованиям современного общества.  

 Успешная сдача выпускниками ГИА  

 Улучшение показателей психологического, физического здоровья 

учащихся 
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1. Пояснительная записка к Образовательной программе среднего общего образования 

1.1. Нормативно – правовая база.    

1. Пояснительная записка к основной образовательной программе 

среднего общего образования 

 

1.1. Нормативно – правовая база 

 Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения образовательного 

стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного учреждения.  

Настоящая образовательная программа (далее – образовательная программа) разработана в 

соответствии 

- с Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ;  

-Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 126-ФЗ от 

24.07.1998г. (в действующей редакции); 

-Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089"Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования"(с изменениями.) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-Федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2017-2018 

учебный год; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. М>189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования  СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г; № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 200.3 г., 

регистрационный номер 4594); 

- Уставом школы. 

1.2. Назначение основной образовательной программы 
Главной идеей образования в последнее время становится идея формирования ключевых 

компетенций, системы критериев, характеризующих не просто умения, а умения, проявляемые 

в конкретных жизненных ситуациях.  

Цель образовательного  процесса – повысить качество и эффективность школьного 

образования. 

Задачи образовательного процесса: 

 развить содержание образования учащихся с учётом требований общества к 

выпускнику школы;  

 обеспечить становление личности, способной к активной деятельности по 

преобразованию действительности; 

 способствовать всемерному  интеллектуальному, эстетическому, нравственному, 

физическому развитию личности     каждого  ученика. 
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Образовательная программа школы – целостная система мер по выполнению миссии 

школы – обеспечение каждому ребенку возможность реализовать свои права на получение 

образования, соответствующее индивидуальным потребностям, интересам, способностям и 

склонностям. 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Рунгинская СОШ» направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи  в  различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

 на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного 

образования. 

 на обеспечение непрерывности образования 

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

 повышению  уровня культуры личности школьников  

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:  

 ученика- в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному 

учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров;  

 родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка»;  

 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет право 

проектирования учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных 

технологий;  

 школы, так как образовательная программа дает ей право на собственный 

«имидж»;  

 общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство 

достижений культуры и цивилизации;  

Образовательная программа школы как нормативный документ определяет:  

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий;  

 научно-методическую базу реализации учебных программ.  

Образовательная программа школы как нормативный документ регламентирует:  
 условия освоения образовательной программы;  

 организацию образовательного процесса;  

 конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного 

учета образовательных достижений учащихся;  

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования.  
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1.3. Особенности условий. 

При разработке образовательной программы учтены: 

 возможности образовательной среды; 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ;  

 материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

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

инновационной деятельности педагогического коллектива и т.д.  

 

1.4. Принципы построения. 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

 Образовательная программа устанавливает содержание и способы 

взаимодействия с другими школами, научными учреждениями и предприятиями в целях 

развития творческого потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений.  

 Образовательная программа регламентирует: 

 условия  освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей 

частью всех учебных программ; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей учащихся;  

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся.  

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (10-11 классы) 

2.1. Целевое назначение 

Создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами: 

 профилизация и социализация образования; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению проблем; 

 

 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся.  
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Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа  

 

Возраст: 

 

15-18 лет. 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

В старшую школу может быть зачислен любой 

учащийся, успешно освоивший общеобразовательную 

программу основного общего образования 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы и других ОУ. Заявительный порядок (в 

соответствии с правилами приема в МБОУ «Рунгинская 

СОШ») 

Продолжительность обучения 2 года 

 

Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; 

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

 педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами районных, краевых и всероссийских олимпиад, конкурсов, участия в 

исследовательской деятельности; 

 анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

 индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора. 

       Перевод учащихся в следующий класс, отчисление из класса осуществляется на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года, Устава ОУ. 

 

Ожидаемый результат программы 
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 

профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:  

1. достижение стандарта среднего  общего образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области знаний, включающий 

методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно:  

 овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты;  

 овладение учащимися над предметными знаниями и умениями, необходимыми 

для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 

профиле; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;  

2. готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

3. способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;  
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4. освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

5. освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

6. понимание особенностей выбранной профессии; 

7. достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях 

знания, которые позволят учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного 

профиля и успешно продолжать в них обучение; 

8. сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации.  

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения 

этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

 

2.2. Организационно-педагогические условия для реализации основной программы  

Формы организации учебного процесса: 

Классно-урочная система с элементами лекционно-семинарских занятий. 

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

Продолжительность урока 45 минут. 

Учебный год делится на полугодия. 

Педагогические технологии 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

 самостоятельности мышления; 

 исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

 умения аргументировать свою позицию; 

 умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих работ; 

 потребности в самообразовании. 

Образовательный процесс в средней школе  строится на основе принципов личностно-

ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения 

образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих технологий используются 

традиционные и инновационные. Применение традиционных технологий в сочетании с 

инновационными технологиями позволяет повысить результативность обучения.  

В образовательном процессе используются технологии, способствующие 

образовательному и профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых  

 

 компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, освоению 

ресурсов, адекватных планам на будущее: 

 формы обучения:  лекции, семинары, лабораторные практикумы и т.п.  

 исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных 

результатов; 

 самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая 

учителем, так и планируемая самим обучающимся; 

 групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности;  

 повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем 

участия в организации научно-практической конференции, самоуправлении. 

 Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация 

на развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности; 
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 коммуникативной культуры, т.е. умение участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ;  

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;  

 потребности в непрерывном образовании. 

Формы и методы образовательной деятельности  

1) урочная - достижение обязательного минимума:  

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

-общего уровня образования (по общеобразовательным предметам);  

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

2) внеурочная  

-расширение знаний по разным предметам и курсам;  

-повышение уровня интеллектуальной деятельности.  

Виды внеурочной деятельности: олимпиады, научно-практические конференции, 

элективные курсы, индивидуальные консультации.  

3) внутришкольная 

-направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение 

кругозора;  

-проведение традиционных праздников и мероприятий, концерты, праздники, вечера, 

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

4) внешкольная  

-участие в межшкольных программах, посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п.  

 

2.3. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация в  10  классах проводится в мае каждого  года без 

прекращения общеобразовательного процесса. Промежуточная аттестация   проводится в виде 

итоговых работ согласно локально-нормативным актам ОУ. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11 классах 
 Итоговая аттестация в 11-х классах проводится соответственно срокам и формам, 

установленным Министерством образования и науки РФ на данный учебный год.  

 Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

устанавливает  МО и Н РФ, МО и Н РТ.  

 

2.4Содержание учебных программ по отдельным предметам 

Основу базовой образовательной программы для среднего общего образования составляет 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом МО России приказ № 1089 от 05.03.2004. 

Обязательным условием реализации учебных программ является принцип преемственности.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ (базовый уровень) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

10 класс 

Введение 

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.  
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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.  

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч,шч, жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные 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 имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение 

способы выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур.  

Число имён существительных. 
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Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных.  

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя  прилагательное.  Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён 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 имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение  качественных  и  относительных  прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

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

имён числительных. Простые, сложные и составные числительные.  

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён 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. 
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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, 

оканчивающиеся на шипящий. 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. 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 

раздельное написание не и ни с различными частями речи. Междометие. 

Звукоподражательные слова. Междометие как 

особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

           Повторение и обобщение пройденного. 

11 класс. 

 
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. 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. Распространённые и 

нераспространённые 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 осложнённое и неосложнённое предложение. 
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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, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами.  
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  
Обособленные члены предложения. Знаки препинания приобособленных 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. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение.  
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения.  
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом  

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с одним придаточным.  
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.  
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

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

в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде.  
Сложное синтаксическое целое и абзац.  
Синонимия разных типов сложного предложения.  
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. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 

 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.  
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Виды  и  роды  ораторского  красноречия.  Ораторская  речь   
и такт.  
Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, 

а также изобразительно-выразительные средства.  
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы.   
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. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов.   
Повторение и систематизация изученного материала. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ (Базовый уровень) 

Содержание учебного предмета «Литература» 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  
А.С.Пушкин Стихотворения:«Погасло дневное светило...»,«Свободы сеятель 
пустынный…»,«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три 

стихотворения по выбору: «Поэт»,«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти» Поэма «Медный всадник».  
М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...»,а также 

три стихотворения по выбору: стихотворения: «Мой демон», «К » («Я не унижусь 

пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» 

Н.В. Гоголь «Невский проспект» 

А.Н. Островский Драма «Гроза»И.А. 

Гончаров Роман «Обломов»  
И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети» 

Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», 

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»),а также три стихотворения по выбору: 

«День и ночь», «Последняя любовь»,«Эти бедные селенья...»  
А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 
дыханье…»,«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также 

три стихотворения по выбору: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «Заря прощается с землею...» 

А.К.  Толстой  Стихотворения:  «Слеза  дрожит  в  твоем  ревнивом  взоре...»,  

«Противтечения», «Государь ты наш батюшка...», 

Н.А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой  бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  Гражданин»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит  

изменчивая мода...»), 

«О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору: стихотворения: «Я не 

люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
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К.Хетагуров 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира» 

Н.С. Лесков «Очарованный странник».  
М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного 

города» (обзор).  

Ф.М.Достоевский Роман «Преступление 

инаказание» 

Л.Н.Толстой Роман-эпопея «Война и мир» 

А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два

 рассказа по выбору  
«Крыжовник», «О любви» 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» Пьеса «Вишневый сад» 

Зарубежная литература 
Г.де Мопассан  
Новелла «Ожерелье» 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским 
языком обучения)  
А.И. Куприн. «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» 

М. Горький Пьеса«На дне».Одно произведение по выбору.  
Поэзия конца XIX – начала XX вв.  
И.Ф.Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

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

«Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».К.Д.Бальмонт. «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…».) 

 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  
А.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…»,«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору: 
«Вхожу я  
в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Поэма «Двенадцать».  
В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и  

немножко нервно», «Лисичка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три 
стихотворения по выбору: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

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

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору. «Письмо к 

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

лунность…».  
М.И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 
«Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. «Идешь, на меня 

похожий…», «Куст».  
О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугиепаруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору: «Невыразимая 
печаль», «Tristia».  
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А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной  

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

«Родная  земля»,  а  также  два  стихотворения  по  выбору.  «Я  научилась  просто,  мудро  

жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Поэма «Реквием».  
Б.Л.Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!»,«Определение 

поэзии»,«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два 

стихотворения по выбору. «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». Роман «Доктор 

Живаго» (обзор).  
М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» 
А.П. Платонов «Сокровенный человек»  
М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  
А.Т.Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…»,«Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору: 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем».  
В.Т. Шаламов «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору«Последний 
замер»,«Шоковая терапия»)  
А.И.Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). «Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений сродным 

(нерусским) языком обучения)  
Проза второй половины XX века  
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. (Ю.В.Трифонов «Обмен», В.М.Шукшин 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный», В.П.Астафьев«Царь-рыба») Произведения 

не менее трех авторов по выбору.  
Поэзия второй половины XX века 

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

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М.

 Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин,

 А.А.Тарковский. Б. Ш. Окуджава. 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы»,В.С. Высоцкий.  
Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю», 
И.А.Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…»).  
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  
Драматургия второй половины ХХ века  
Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. (А.В.Вампилов. Пьеса 
«Старший сын».)  
Произведение одного автора по выбору.  
Литература последнего десятилетия 

Проза (В.Ерофеев, В.Пелевин, Т.Толстая). Одно произведение по выбору.  
Поэзия (И.Губерман, Г.Сапгир). Одно произведение по выбору. 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.(Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «В 
горах джигиты ссорились, бывало...»). Произведение одного автора по выбору.  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

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

Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, 

Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко.  
(О де Бальзак. Повесть «Гобсек», Ги де Мопассан. Новела «Ожерелье», О.Генри) 
Произведения не менее трех авторов по выбору.  
Поэзия  
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. (А.Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль», 
Г.Аполлинер)  
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская литература в контексте мировой культуры.  
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.  
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской 

литературе. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного 

освоения мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств.  
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка.  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые 
литературные течения. Модернизм.  
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

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

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

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 
Сатира в литературе.  
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

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

литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства 

человека и природы).  
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-
нравственных и социальных проблем.  
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.  
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем 

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

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного 
выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 
 
Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем:  
А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Художественные открытия А.С.Пушкина 

(урок №3) 

- А.С.Пушкин в Казани.  
Н.А.Островский–создатель русского национального театра. Идейно-художественное 
своеобразие драмы «Гроза». (№13) - А.Н.Островский и Казань. Поездка А.Н.Островского 

по Волге. История постановки пьес Островского на сценах театров Казани.  
Жизненный подвиг Н.Г.Чернышевского. Роман «Что делать?». «Новые люди» в 

сопоставлении со «старым миром». (№34-35) - Образ татарской девушки и «женский 

вопрос» в романе Ф.Амирхана «Хаят» .  
Горькая доля народа пореформенной России в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 
Н.А.Некрасова. Душа народа русского… (№56)-Тема крестьянской доли в творчестве 

татарских поэтов XIX века.  
По страницам всемирной жизни. Л.Толстой – человек, мыслитель, писатель. (№74) - 

Казанский период жизни Л.Н.Толстого.  
«Превосходная должность – быть на земле человеком». А.М.Горький. Очерк жизни и 

творчества – казанский период жизни писателя. Изображение встречи Горького с 

группой татарских писателей в Москве в поэме Х. Такташа «Письмо в будущее». 

Переписка с К. Наджми. 
 
Встреча с В.В.Маяковским – поэтом, художником и человеком. Поэтическое 

новаторство Маяковского. Поездка В.Маяковского в Казань. Выступление в Казанском 

университете. 
 
Обзор литературы 20-30-х годов. Общая характеристика литературного процесса. 

Литературные группировки и журналы – выступление К.Наджми на I Всесоюзном съезде 

писателей. 
 
«Если душа родилась крылатой». Поэтический мир М.Цветаевой – рассказ о последнем 

годе жизни В Чистополе и Елабуге. 
 
Литература периода Великой Отечественной войны. Проза  (обзор). Поэзия (обзор)–
М.Джалиль «Моабитская тетрадь».  
Литература Татарстана на современном этапе. Обзор. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 
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- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-танному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (ЧУВАШСКОМУ) (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

10 класс. Содержание 

- Чувашский язык-язык чувашского народа 

- Чувашский язык – тюркский язык  

- История чуваш 

- История развития чувашского языка 
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- Двуязычие 

- Двухсистемность 

- Фонетика. Сингармонизм. Ударение. Гласные и согласные звуки  

- Морфология. Аглютинация. Части речи 

- Лексика. Однокоренные слова 

- Синтаксис. Отрицательные предложения 

- Нормы литературного языка 

11 класс.  

- Из истории чувашской письменности  

- Словообразование  

- Синтаксис  

- Пунктуация  

- Текст. Словари чувашского языка 

Требования к уровню подготовки выпускников10 класса 

В результате изучения родного языка (чувашского) на базовом уровне ученик должен  

Знать: 

Определения основных изученных в 10 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

Уметь: 

- производить фонетический, морфологический и лексический разбор предложений  

- составлять слова с разными аффикссами; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пре делах изученного материала. 

ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми. 
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ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 10 

классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать 

сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же 

время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.  

Требования к уровню подготовки выпускников11 класса 

В результате изучения родного языка (чувашского) на базовом уровне ученик должен 

           Знать: 

Определения основных изученных в 11 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

Уметь: 

- производить фонетический, морфологический и лексический разбор предложений 

- составлять слова с разными аффикссами; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пре делах изученного материала. 

ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и 

сказуемыми. 

ПО ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными  

орфограммами. Правильно писать изученные в 10классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

ПО СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать 

сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 



25 

 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же 

время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ЧУВАШСКОЙ) (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Вĕренÿ содержанийĕ 

10 класс 

Сǎмах ÿнерĕ – халǎх пурнǎçне сǎнарласа кǎтартакан ǎсталǎх. Вǎл саманаран саманана 

аталанса, пуянланса пыни. Çыруллǎ сǎмахлǎх халǎхан 

пуплев сǎмахлахе çинчен никĕсленсе сурални. Аталану тапхарĕсем, вĕсен тĕп паллисем, 

çыравçисем. Чǎваш халǎхĕн тĕрлĕ тапхǎрти 

ертуçисем, паттǎрĕсем. Еç ǎстисемпе ǎсчахĕсем. 

Литература ǎсталǎхĕ. Литературǎн аталану тапхǎрĕсем, вĕсен паллǎ уйрǎмлǎхĕсем. 18 -19 

ĕмĕрти чǎваш сǎмахлǎхĕ.  

Пĕтĕмĕшле тишкерÿ ( обзор). Атǎл тǎрǎхĕнчи вак халǎхсен шǎпи. Малтанхи шкулсем. 

Çырулǎхǎн асаплǎ çул-йĕрĕ. Кивĕ çырулǎх 

вǎхǎтĕнчи паллǎ çынсем. Вĕсен пурнǎçĕпе ĕçĕ-хĕлĕ. 

Ермей Рожанский. « Чǎвашсем çинчен» очерк.  

Никита Бичурин. « Тĕлĕк» ода. Н.Бичуринǎн пурнǎçĕ. Пултарулǎхĕнчи тĕп паллǎсем. 

Вырǎс классицизмĕн витĕмĕ. Тĕпчесемпе хайлавсен пахалǎхĕ.  

С.Михайлов-Янтуш. Пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. « Чǎваш калавĕсепе юмахĕсем» кĕнеке 

историйĕ. « Анатри чǎвашпа вирьял чǎвашĕ 

хушшинчи калаçу» инсценировка. Çыравçǎ калавĕсем. Çыру ĕçĕ пурнǎçласси.  

Килти вулав: « Мал ен тата 5ен çыннисем çинчен Бичуринпа Михайлов мĕн каланǎ?»  

Н.И.Золотницкий вĕренекенĕсем. ( М.дмитриев, М.Арзамасов, Г.Филиппов). М.Дмитриев, 

М.Арзамасов хайлавĕсене ачасен хушма вулав мелепе паллашмалла. 

Г. Филиппов. « Чухǎн çын пурнǎçĕ – хирти мулкач пурнǎçĕ». Г.Филиппов пурнǎçĕпе 

пултарулǎхĕ, унǎн хайлавĕсен пĕлтерĕшĕсем. 

И.Я.Яковлев вĕренекенĕсем. «Манǎн пурнǎç» хайлавĕ, пĕлтерĕшĕ. Яковлев пултарулǎхне 

пǎхса тухни.  

Паллашма: Яковлев тата унǎн пурнǎçĕн тупсǎмĕ. ( Л.Кураков) 

И. Юркин. « Мул»  
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И.Юркин – паллǎ çыравçǎ, тавра пĕлÿçĕ, тĕпчевçĕ. Пурнǎçĕпе пултарулǎхĕн паллǎ енĕсем. 

Пултарулǎх еткерĕ, пĕлтерĕшĕ. Тĕрленчĕкĕсем,калавĕсем, повеçĕсем. Çырнин хǎй 

евĕрлĕхĕ. Юркин тĕпчевĕсемпе хайлавĕсенчи чǎвашлǎх шухǎшĕсем. 

Вуласа паллашма: « Толчокра» 

Турхан Яккǎвĕ. Сǎввисен сǎнарлǎхĕ, жанр паллисем. Эпикǎллǎ лирика тĕслĕхĕсем.  

Хĕветĕрĕ. Сǎввисен пахалǎхĕ, вырǎнĕ, пĕлтерĕшĕ. 

Литература ǎсталǎхĕ:Турхан Чǎваш лирикин жанр тĕсĕсем аталанса пыни, халǎх 

сǎмахлǎхĕпе çыруллǎ сǎмахлǎх тачǎ пĕрлешсе тǎни. 

Г.Комиссаров. « Авлану». 

Г. Комиссаров – паллǎ тĕпчевçĕ, çыравçǎ, тавра пĕлÿçĕ, педагог. Пурнǎçĕпе ĕçĕ-хĕлĕ. 

Поэзири пултарулǎхĕ. Тĕпчевĕсемпе тавра пĕлÿ 

шыравĕсем. « Авлану» драма пахалǎхĕ. 

Килти вулав урокĕ: « 19 ĕмĕрти чǎваш пурнǎçĕ» (Г. Тимофеевǎн « Тǎхǎр ял» очеркĕпе тата 

малтан вĕреннĕ материалпа усǎ курса ) ятлǎ  

сочинени.  

XX ĕмĕр пуçламǎшĕнчи поэзи.  

Пĕтĕмĕшле тишкерÿ. Ĕмĕр пуçламǎшĕнчи паллǎ пулǎмсем, кĕрешÿ çул-йĕрĕ. Ĕмĕр 

пуçламǎшĕнчи пурнǎç таппи. 1905-07 çулсенчи пǎлхавǎрсем сǎмахлǎхра хǎварнǎ тарǎн 

йĕр. Тǎвǎл хыпарçисемпе кĕрешÿ паттǎрĕсем. 

Г. Кореньков пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. Вǎл чǎваш поэзине кÿнĕ çĕнĕлĕхсем. Халǎх кĕввин 

пуянлǎхĕ. Гражданлǎх, философии, пейзаж, юрату темипе çырнǎ хайлавсем.  

Н. Шупуççынни. « Чĕлĕм», « Маттурлǎхǎм», « Аслǎ çул», « Йĕкĕрлĕ курка», « çутǎ çǎлтǎр» 

сǎввисем. Пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. Синкерлĕ шǎпи. Лирика геройĕ. Сǎвǎçǎн гражданлǎхĕ. 

Поэзие кÿнĕ çĕнĕлĕхсем. Халǎх кĕввин пуянлǎхĕ.  

Çыру ĕçĕ: « Чĕлĕмпеле эрехех çын пурнǎçне пĕтерет»  

К. Иванов пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. Хайлавĕсене çырнǎ вǎхǎт, вĕсен çǎл куçĕсем. « Нарспи» 

поэмǎри автор сǎнарĕ. Хайлава тĕнче классикипе танлаштарса пǎхни.  

XX ĕмĕр пуçламǎшĕнчи драматурги  

Пǎлхавǎрсем тапхǎрĕнче драматурги ǎсталǎхĕ анлǎ сарǎлнин сǎлтавĕсем. Драматургипе 

çыру ǎстисен пултарулǎхĕ çыханса тǎни. Драматурги жанрĕсем, темисем, тĕсĕсем аталаса 

пыни. 

К.В.Иванов. « Шуйттан чури» трагедийĕ. К. Ивановǎн куçарǎвĕсем. К. Ивановǎн 

хайлавĕсенчи тĕп темǎсем, проблемǎсем, мотивсем. 

Хайлавсен илемĕ, янравлǎхĕ. 
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1917-1930 –мĕш çулсенчи поэзипе проза.  

Поэзипе проза аталанǎвĕ. Тĕп темǎсем, проблемǎсем. Тĕп шухǎшĕсем.  

Ç.Мишши. Пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. Ç. Мишши – чǎваш поэзийĕн классикĕ. Поэтǎн тĕрлĕ 

тапхǎрти пултарулǎхĕ. Сеçпĕл поэзийен 

интернацилĕхпе нацилĕх паллисем, революции хастарлǎхĕ. Лирика геройЛирика геройĕ, 

публицистика çивĕчлĕхĕ. Поэзие кÿнĕ çĕнĕлĕхсем, сǎвǎсен илемлĕх мелĕсем. Сǎвǎсен 

тишкерĕвĕ. 

« Юншǎх» калавĕ. « Чунǎмçǎм, çунатǎмçǎм» çырǎвĕсен ярǎмĕ. 

Çыру ĕçĕ: « Сеçпĕл юратǎвĕ: çĕкленÿ-ши, асап-ши?» 

Хумма Семенĕ « Станцǎра» калавĕ. 

Хумма семенĕ – сǎвǎç, прозаик. Журналист. Пултарулǎхĕн тĕп палǎрǎмĕ. Чĕлхепе 

шухǎшлав ǎсталǎхĕ. « Станцǎра» калавра çынсен кǎмǎл-сипет енĕсене тарǎн çутатни. 

Литература ǎсталǎхĕ: проза хайлавĕсен жанрпа стиль тĕсĕсем. Калавпа новелла поэтики. 

1917-1930-мĕш çулсенчи драматурги.  

Халǎх шилĕкĕнчен ятарлǎ сцена патне куçса пыни драматургие çĕнĕ шая хǎпартни. Класс 

кĕрешĕвне çутатакан драматургин тĕп енĕсем. 

Чǎваш театрĕ тата кино ÿнерĕ. 

Ф. Павлов. Унǎн поэзири тата музыкǎри пултарулǎхĕ. « Вĕлле хурчĕ –ылтǎн хурт» юрǎ, 

« Экспромт», т.ыт.сǎввисем. 

« Ялта» драма- чаваш сǎмахлǎхĕн паха драми. Синкерлĕ пурнǎçпа инкеклĕ юрату йĕрĕсене 

кǎтартни. Драматург ǎсталǎхĕ. Сǎнарĕсем. 

Килти вулав: « Хитре» статья. « Хǎрушǎ тĕлĕк хыççǎн» аса илÿ. 

Литература ǎсталǎхĕ. Драматурги жанрĕсем, вĕсен тĕсĕсем. Драма ретĕнчи жанрсем пĕр-

пĕринчен сюжет йĕрĕпе, тымарĕпе, конфликчĕпе уйрǎлса тǎни. 

1930-1945-мĕш çулсенчи проза.  

Çитĕнÿ паллисем. Ǎста прозаиксемпе вĕсен хайлавĕсем. Эпика речĕсемпе ушкǎнĕсем, 

жанрĕсемпе тĕсĕсем туллин сарǎлса çитни. Пысǎк хапаллǎ хайлавсен шапи. 

С.В.Ялавин « Çул çинче» 

С.Ялавин – талантлǎ çыравçǎ, вĕрентÿçĕ, тĕпчевçĕ. Пурнǎçĕпе пултарулǎхĕн тапхǎрĕсем. 

Унǎн прозин психологи тарǎнлǎхĕ. Пурнǎçпа вилĕм теми.  

С.Элкер « Хурапа шурǎ». 

С.Элкер – пултаруллǎ прозаик. Пурнǎçĕпе пултарулǎхĕ. Повеçри сǎнарсен ушкǎнĕсем, 

прототипсем, автобиографилĕх. Повеçри хирĕç тǎру, тĕп идея. Çыру ĕçĕ.  
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1930-1945-мĕш çулсенчи драматурги. 

Вǎхат паллисем. Хайлавсен пахалǎхĕ. 

П.Осипов « Айтар» драма варианчĕсем. 

П.Осипов пурнǎçĕпе пултарулǎхĕн тĕп тапхǎрĕсем. « Айтар» драмǎри тĕп идея, сǎнарсен 

тытǎмĕ, автор концепцийĕ. 

1930-1945 çулсенчи поэзии. 

Паттǎрлǎх поэзийĕ. ( Обзорлǎ лекци) Н. Шелепи, И. Тукташ, Н. Янкас, В. Бараев. И. 

Ивник, уйǎп Мишши, Кĕçтук Кольцов сǎввисем (конференци) 

П. Хусанкай. «Хура пĕркенчĕк» ярǎмĕ, « Тилли юррисем» хайлавĕ.  

П.Хусанкай – пултаруллǎ поэт, куçаруçǎ, кĕрешÿçĕ. Çитĕнÿ тапхǎрĕсем. « Тили юррисем» 

- философилле лирика ярǎмĕ. Ярǎм пахалǎхĕ. 

Çыру ĕçĕ: « П.Хусанкай – чǎваш поэзийĕн çутǎ çалтǎрĕ» 

Курс пĕтĕмлетĕвĕ. 

Вĕренÿ содержанийĕ 

11 класс   

Чăваш литература аталанăвĕн çул-йĕрĕ. 

 1935-1950 çулсенчи литература. 

Митта Ваçлейĕ –чăваш поэзийĕн мухтавĕ. 

 Миттан 50 çулсенчеçырнă сăвви-юрри. 

ХветĕрУяр пурнăçĕпе пултарулăхĕ. 

"Телейлĕ Палюк"Ăçта эс,тинĕс" 

Хветĕр Уяр. «Таната» роман 

Хветĕр Уяр. «Таната» романри типлă сăнарсем 

Я.Ухсай пурнăçĕпе пултарулăхĕ. 

Я.Ухсай "Келпук мучи'" 

Я.Ухсай «Шурă хурăнпа калаçни» поэма 

Л.Агаков пурнăçĕпе пултарулăхĕ. 

Л.Агаков «Шанчăк» роман 

  А.Алка пурнăçĕпе пултарулăхĕ. 

"Шыв арманĕ» баллади 
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Илпек Микулайĕн пурнăçĕпе пултарулăхĕ. Хура çăкăр. 

Илпекĕн"Хура çăкăр»"романĕ чăваш пурнăçĕн энциклопедийĕ 

«Хура çăкăр « романри сăнарсен чăнлăхĕ 

Сочинени "Шерккей пурнăçĕпе трагедийĕ» 

Стихван Шавли пурнăçĕпе пултарулахĕ, ун лирикин уйрăмлăхĕсем . 

  1950-1965 çулсенчи литература. 

Ял пурнăçне тата рабочи класс утăмĕсене  кăтартакан хайлавсем. 

А.  Артемьев  пурнăçĕпе  пултарулахĕн  паллăрах тапхăрĕсем  

  1950-1965 çулсенчи литература. 

Ял пурнăçне тата рабочи класс утăмĕсене  кăтартакан хайлавсем. 

А.  Артемьев  пурнăçĕпе пултарулахĕн  паллăрах тапхăрĕсем  

Георгий Ефимов, В.Урташ  20 ĕмĕрĕн 80-90-мĕш çулĕсенчи чаваш литератури. 

 Н.Терентьев пурнăçĕпе  пултарулахĕн паллăрах тапхăрĕсем. 

  1965-1990 çулсенчи литература. 

Ю.Скворцов пурнăçĕпе пултарулăхĕн паллăрах тапхăрĕсем . «Уках хуранĕ»  Г. Айхи 

поэзийĕн сăнарлă хăйне евĕрлĕхĕ. 

Алексей Воробьев пурнăçĕпе  пултарулахĕн уйрăмлăхĕсем.   

 Лаврентий Таллеров Пĕчĕк çеç путене. 

Ваçлей Игнатьев. Пĕчĕк акăшсен ташши. 

Мария Волкова,А. Емельянов. Хура кăрăç . 

Николай Теветкелпултарулахĕсем. 

Н.Мартынов.Шăннă куççуль 

Денис Гордеев. Шăннă куççуль 

Геннадий Юмарт, ВасилийПетров Петер Эйзин пултарулăхĕ . 

Хветер Агивер. Круççей. 

Петĕр Яккусен пултарулăхĕ   

Борис Чиндыков пурнăçĕпе пултарулахĕн тĕп енĕсем.Çатан карта çумĕнчи хура хамла 

çырли 

  Николай  Ишентей,  Геннадий Максимов  
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 Требования к уровню подготовки выпускников10 класса 

В результате изучения родной литературы (чувашской) на базовом уровне ученик должен  

         знать 

Вĕренÿ тĕллевĕ (пур енчен те туллин аталаннă çын тăвасси, унăн пĕлĕвне, творчество 

пултарулăхне аталантарасси) вĕренÿ хатĕрĕсен 

чăваш чĕлхине вĕрентессипе  çыхăннă системăри вырăнне уçса парать. Хальхи вĕренÿ 

хатĕрĕсем курăмлăх тунипе пĕрлех ачасен калаçупа 

шухăшлавне çеç мар, пĕлÿ, информаци тата хутшăну компетенцине, пĕтĕмĕшле вĕренÿ 

хăнăхăвĕсене аталантарса çирĕплетме май параççĕ. 

Çакна шута илес пулсан – шкул ачи учитель мĕн кăтартнине шăп та лăп тепĕр хут тунипе 

çырлахмалла мар. Вĕренекен хăй тĕллĕн ĕçлемелле, 

тĕпчев-шырав тумалла, ăс-тăнпа тишкерÿ вăйне ÿстермелле, хутшăну культури туянмалла 

тата информаци тупмалли тĕрлĕрен хатĕрпе усă курма пĕлмелле. Ачасем çĕнĕ пĕлÿ 

илмешкĕн информаци вĕренÿ моделĕсен тĕрлĕ тĕсĕпе тата мелĕпе усă курма тивĕç. 

Çавăнпа шкулта 

мультимедиа хатĕрĕсем, хирĕç информаци илсе тивĕçлĕйышăну тума май паракан 

доскасем, электрон учебниксем, тренинг тумалли, тĕпчев ирттермелли программăсем, 

электрон библиотекăсем, компьютерпа усă курмалли программăсем пулмалла.  

Информаципе хутшăну 

хатĕрĕсем ачасен вĕренĕвне, пĕлĕвне тĕрĕслемелли системăна туллин кĕме тивĕçлĕ. Çав 

вăхăтрах шкулта традицирен юлнă вĕренÿ хатĕрĕсем те пулмалла: учебниксем, хăнăхтару 

пуххисем, таблицăсем, тĕрлĕ тĕллевлĕ словарьсем. Вĕренÿ хатĕрĕсем çулсерен улшăнса, 

лайăхланса, çĕнелсе пырĕç. Çавăнпа та ку е вăл вĕренÿ хатĕрĕпе усă курасси вĕренĕвĕн 

пурнăç кăтартнă ситуацийĕнчен килет. 

Вĕренекенсен пĕлмелле: 

- чăваш халăх сăмахлăхĕпе литературин тапхăрĕсене: кашни тапхăрта çĕршыв мĕнле 

аталаннине тата вăл литературăра меĕнле сăнланнине; 

- кашни тапхăрти паллă çыравçăсен пурнăçĕпе пултарулăхне; 

- литература речĕсене: вĕреннĕ хайлавсен тĕсĕсене: сăнарĕсене;  

- çыравçăсен шухăшпа илемлĕх ăсталăхĕн хăй евĕрлĕхне; 

- чăваш литературин аталанăвĕнчи вырăс тата ытти халăх литературисен пĕлтерĕшне; 

- литература класлăхĕпе халăхлăхне ăнлантарма; 

- пăхмасăр калама вĕреннĕ хайлавсене; 

- хайлавсен тĕп шухăшĕпе çивĕч ыйтăвĕсене; 

- хирĕçÿ, ĕç йĕрки, хайлав тытамĕ, сăнар, чĕлхе хайлавра шухăшпа илемлĕхшĕн мĕнле 

вырăн йышăннине: 
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- пĕр е темиçе хайлаври сăнарсене; 

- хайлав пафосне: пафоспа стиль юхăмĕсене; 

- çыравçă тĕнче курăмĕпе пултарулахĕ хушшинчи çыхăнăва 

Вĕренекенсен хăнăхса çитмелле:- илемлĕ литература, ăслăлăхпа политика, публицистикăпа 

критика хайлавĕсене тĕрĕс, çăмăл, уçăмлă вулама: 

- çыравçă çырса кăтартнине куç умне ÿкерчĕклĕн кăларса тăратма, ун çинчен сăнарлă 

каласа пама; 

- класра е килте вуланăхайлавсене вырăн-вырăнăн: туллин е пĕтĕмĕшле кĕскен сюжетласа 

каласа е çырса пама; 

- хайлавсен ретне, тĕсне: жанрне уйăрма, уйрăм хайлавăн шухăшпа илемлĕх хăй евĕрлĕхне 

палăртма: 

- вĕреннĕ хайлав тăрăх план тума, сăнарсене тата сăнарсен ушкăнĕсене тишкерсе сочинени 

хатĕрлеме: 

- хайлав çинчен хăй мĕн шухăшланине çыхăнуллă каласа е çырса пама;  

- хайлаври тĕп е хушма темăсемпе çивĕч ыйтусене уйăрма, вĕрентекен панă ыйтусем е 

план тăрăх ырă е усал сăнарсене, пулёмсемпе ĕçсене 

танлаштарса хаклама, вĕсене уçса пама; 

- вĕренÿ кĕнекисемпе хрестоматисенчи ăнлантарусемпе: шкул валли кăларнă 

справочниксемпе: словарьсемпе усă курма. 

Требования к уровню подготовки выпускников11 класса 

В результате изучения родной литературы (чувашской) на базовом уровне ученик должен  

знать 

Вĕренÿ тĕллевĕ (пур енчен те туллин аталаннă çын тăвасси, унăн пĕлĕвне, творчество 

пултарулăхне аталантарасси) вĕренÿ хатĕрĕсен 

чăваш чĕлхине вĕрентессипе  çыхăннă системăри вырăнне уçса парать. Хальхи вĕренÿ 

хатĕрĕсем курăмлăх тунипе пĕрлех ачасен калаçупа 

шухăшлавне çеç мар, пĕлÿ, информаци тата хутшăну компетенцине, пĕтĕмĕшле вĕренÿ 

хăнăхăвĕсене аталантарса çирĕплетме май параççĕ. 

Çакна шута илес пулсан – шкул ачи учитель мĕн кăтартнине шăп та лăп тепĕр хут тунипе 

çырлахмалла мар. Вĕренекен хăй тĕллĕн ĕçлемелле, 

тĕпчев-шырав тумалла, ăс-тăнпа тишкерÿ вăйне ÿстермелле, хутшăну культури туянмалла 

тата информаци тупмалли тĕрлĕрен хатĕрпе усă курма пĕлмелле. Ачасем çĕнĕ пĕлÿ 

илмешкĕн информаци вĕренÿ моделĕсен тĕрлĕ тĕсĕпе тата мелĕпе усă курма тивĕç. 

Çавăнпа шкулта 
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мультимедиа хатĕрĕсем, хирĕç информаци илсе тивĕçлĕйышăну тума май паракан 

доскасем, электрон учебниксем, тренинг тумалли, тĕпчев ирттермелли программăсем, 

электрон библиотекăсем, компьютерпа усă курмалли программăсем пулмалла.  

Информаципе хутшăну 

хатĕрĕсем ачасен вĕренĕвне, пĕлĕвне тĕрĕслемелли системăна туллин кĕме тивĕçлĕ. Çав 

вăхăтрах шкулта традицирен юлнă вĕренÿ хатĕрĕсем те пулмалла: учебниксем, хăнăхтару 

пуххисем, таблицăсем, тĕрлĕ тĕллевлĕ словарьсем. Вĕренÿ хатĕрĕсем çулсерен улшăнса, 

лайăхланса, çĕнелсе пырĕç. Çавăнпа та ку е вăл вĕренÿ хатĕрĕпе усă курасси вĕренĕвĕн 

пурнăç кăтартнă ситуацийĕнчен килет. 

Вĕренекенсен пĕлмелле: 

- чăваш халăх сăмахлăхĕпе литературин тапхăрĕсене: кашни тапхăрта çĕршыв мĕнле 

аталаннине тата вăл литературăра меĕнле сăнланнине; 

- кашни тапхăрти паллă çыравçăсен пурнăçĕпе пултарулăхне; 

- литература речĕсене: вĕреннĕ хайлавсен тĕсĕсене: сăнарĕсене;  

- çыравçăсен шухăшпа илемлĕх ăсталăхĕн хăй евĕрлĕхне; 

- чăваш литературин аталанăвĕнчи вырăс тата ытти халăх литературисен пĕлтерĕшне;  

- литература класлăхĕпе халăхлăхне ăнлантарма; 

- пăхмасăр калама вĕреннĕ хайлавсене; 

- хайлавсен тĕп шухăшĕпе çивĕч ыйтăвĕсене; 

- хирĕçÿ, ĕç йĕрки, хайлав тытамĕ, сăнар, чĕлхе хайлавра шухăшпа илемлĕхшĕн мĕнле 

вырăн йышăннине: 

- пĕр е темиçе хайлаври сăнарсене; 

- хайлав пафосне: пафоспа стиль юхăмĕсене; 

- çыравçă тĕнче курăмĕпе пултарулахĕ хушшинчи çыхăнăва 

Вĕренекенсен хăнăхса çитмелле:- илемлĕ литература, ăслăлăхпа политика, публицистикăпа 

критика хайлавĕсене тĕрĕс, çăмăл, уçăмлă вулама: 

- çыравçă çырса кăтартнине куç умне ÿкерчĕклĕн кăларса тăратма, ун çинчен сăнарлă 

каласа пама; 

- класра е килте вуланăхайлавсене вырăн-вырăнăн: туллин е пĕтĕмĕшле кĕскен сюжетласа 

каласа е çырса пама; 

- хайлавсен ретне, тĕсне: жанрне уйăрма, уйрăм хайлавăн шухăшпа илемлĕх хăй евĕрлĕхне 

палăртма: 

- вĕреннĕ хайлав тăрăх план тума, сăнарсене тата сăнарсен ушкăнĕсене тишкерсе сочинени 

хатĕрлеме: 
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- хайлав çинчен хăй мĕн шухăшланине çыхăнуллă каласа е çырса пама;  

- хайлаври тĕп е хушма темăсемпе çивĕч ыйтусене уйăрма, вĕрентекен панă ыйтусем е 

план тăрăх ырă е усал сăнарсене, пулёмсемпе ĕçсене танлаштарса хаклама, вĕсене уçса 

пама; 

- вĕренÿ кĕнекисемпе хрестоматисенчи ăнлантарусемпе: шкул валли кăларнă 

справочниксемпе: словарьсемпе усă курма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

   Цели изучения иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования: 

 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 и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 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 

знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределениюв отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 
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молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

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

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

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

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

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

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

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

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование  

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания:  

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-
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следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь 

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

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

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

числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

также оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

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

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). 

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Содержание учебного предмета в 10 классе 

     Краткое описание тем 

Раздел 1. " Начнем сначала"  

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного 

психолога. Как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная 

форма. Является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Мода и 

индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных 

соревнований. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные 

занятия в школе, их организация. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 

(музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни 

разных народов. Повседневная жизнь подростка – отношение с друзьями. Как управлять 
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своим временем. Советы взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок дня. Мой 

распорядок дня. 

Раздел 2."Обсуждаем семейные проблемы"  

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья и 

сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни близнецов. 

Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и 

маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли 

семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый журнал. Как 

родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он 

сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей семье.  

Раздел 3."Цивилизация и прогресс"  

Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия. 

Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного 

человека. Древние цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. Техника на службе у 

человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для 

прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов – 

лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса 

света. Всемирно-известные сооружения XX века. Местное рукотворное чудо. 

Перспективы технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и недостатки 

новых изобретений в области техники. Создание нового робота.  

Раздел 4."Мир твоих возможностей!»  

Мир возможностей: путешествие как способ расширить  свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за границей. 

Преимущества и недостатки программы обмена студентами. Образование за границей. 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего 

путешествия. Лондонское метро. История и современность: Лондонское метро. 

Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что 

такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом 

окружении. Некоторые особенности поведения англичан. Культурный шок как 

восприятие непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости, 

уважение к чужой культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом.  

Предметное содержание курса 11 класса 

1. Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный 

язык? Что такое Runglish и Globishl.  Как меняется английский язык. 

Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным. Проект "Постер 

"Иностранные языки в моей жизни". 
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2. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная 

музыка как элемент глобализации (А. Нетребко, Д. Хворостовский, Э. Пресли, Битлз 

и др.). Приметы глобализации в твоем окружении. Антиглобалисткое движение: 

причины и последствия. Кто населяет Британию: исторический экскурс. Почему 

люди мигрируют? Кто населяет Россию? Проект "Глобализация и ты".  

3. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных 

тинэйджеров. Проект "Портрет идеального старшеклассника". 

4. Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад 

известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачев как 

публичная фигура. Проект "Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь". 

5. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления 

против планеты: одноразовые продукты, расход энергии и др. Киотский протокол 

как шаг к предотвращению парникового эффекта. Антисоциальное поведение: 

культура пользования мобильной связью. Проект, "Каким гражданином должен быть 

тинэйджер". 

6. Профессия твоей мечты. Выбор профессии. "Мужские" и "женские" профессии. 

Призвание и карьера. Проект "Что важно учитывать при выборе карьеры?".  

7. Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Больше о выбранном 

университете (по интернету). Что такое Globalclassroom? Проект "Сотрудничество 

школ и университетов в твоем регионе". 

8. Образование и карьера. Колледж \ училище – альтернатива университету и путь к 

высшему образованию. Известные люди, получившие среднее профессиональное 

образование. Профессиональное образование в США и в России: общее и разное. 

Дискуссия: «Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив университет».  

9. Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты 

принадлежишь – тест и рекомендации. 

    Проект: предлагаем новую систему экзаменов. 

2. Альтернатива – традиционные и виртуальные университеты. Отличия разных типов 

образования. Виртуальная среда – «Вторая жизнь» - шанс для многих. Что такое 

Lifelong learning? Непрерывное учение как условие успешности. 

    Круглый стол: образование в 21 веке. 

3. Современные технологии: насколько от них зависит человек. Современные виды 

связи (Интернет, сотовый телефон) в жизни подростков в США и России. Прогнозы на 

будущее: грядущие технологии, предсказанные тинэйджерами.  

    Проект «Капсула времени» (послание потомкам). 

12. Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К.Брунера  

     (знаменитый британский инженер), Н.Теслы (известный    
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     изобретатель), С. Королёва (главный конструктор). Плюсы и  

     минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений.  

     Проект: «Как решать логические задачи.» 

13. Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации или 

мистификации: пришельцы на Земле, вечный двигатель и т.д. Конференция: «Хотите - 

верьте, хотите – нет» 

14. Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного человека 

(отрывок из книги FrankensteinbyMerryShelly). 

Дискуссия: «Есть ли будущее у клонирования» 

15. Медицина: традиции и новые технологии. Генно модифицированные продукты 

(GM): «за» и «против». Типичные мнения о здоровье. Опрос общественного мнения (в 

классе) на данную тему. Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от простуды.  

Нано технологии и их применение в медицине. 

Дискуссия: «Что лучше – домашняя/традиционная или высокотехнологичная 

медицина?» 

16. Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы 

среде и их устранение. Среда и крупные производства/ компании. Проблема бытового 

и промышленного шума. 

17.Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об Интернете. Язык для 

Интернета. Интернет в жизни современного поколения: «за» и «против».  

Проект: Как Интернет влияет на твою жизнь. 

Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? 

Проект: место, где ты живешь (социальный проект). Сельский образ жизни – возможность быть 

естественнее и добрее к людям. 

Дискуссия: Будущее города и села. 

19. Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Хобби-сайты " 

Скрытые правила поведения англичан"  (на материале книги 

"WatchingtheBritish.ThehiddenrulesofEnglishbehavior" byK. Fox): телевизионные, 

виртуальные, игровые; правила чтения, обращения с питомцами. Как проводят 

свободное время в Британии и России (в сравнении). Ученые о пользе видеоигр. Твои 

хобби. 

20.Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт дружбы или как стать 

хорошим другом. Онлайн системы знакомства с друзьями друзей 

(socialnetworkingsystems).  Знаменитые пары / партнеры: история Ромео и Джульетты 

по мотивам трагедии "RomeoandJuliet"  W.Shakespeare). Проект "Коллаж на тему "О 

любви и дружбе". 

21. Разные страны — разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Каков стиль 
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жизни в твоем регионе? Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена. 

Может ли современный человек жить в гармонии с природой? Проект "Твой стиль 

жизни во многом зависит от тебя". 

22. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. Ваши 

местные праздники. Письмо в будущее о твоей школьной жизни.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10 классе 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

          знать/понимать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 
общения и социальным статусом партнера; 

уметь: говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;  

         аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогнозпогоды), 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 странах /стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся в 11 классе 
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В результате изучения иностранного языка в 11 классе ученик должен:  

          знать/понимать: 

значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

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

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

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, не-

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

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен);  

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной;  

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь: говорение: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
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  -для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и  достижениями 

России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

 МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень) 

10 класс 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание  

Действительные 

числа  

Действительные числа Натуральные и целые числа. 

Простые и составные числа. Делимость целых чисел. 

Основная теорема арифметики. 

Делимость целых чисел. Основная теорема арифметики. 

Деление с остатком. Бесконечная десятичная 

периодическая дробь.  Деление с остатком. Сравнения. 

Решение задач с целочисленными неизвестными. 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество 

действительных чисел. Действительные числа и 

числовая прямая. Числовые неравенства. Свойства 

модулей. Неравенства, содержащие модуль, окрестность 

точки. Сравнения. Доказательство неравенств. 

Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Числовые неравенства. 

Числовые промежутки. Аксиоматика действительных 

чисел. Модуль действительного числа. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. Метод математической 

индукции. Дедуктивный и индуктивный метод 

рассуждения. Полная и неполная индукция. 

Числовые функции  

 

Определение числовой функции и способы ее задания. 

Функции. Область определения и множество значений. 

График функции. Свойства функций. 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. 
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Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Метод интервалов. 

Сложная функция (композиция функций). Обратная 

функция. Взаимно обратные функции. Область определения 

и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Периодичность функции. 

Тригонометрические 

функции 

Числовая окружность. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Тригонометрические функции

 числового аргумента. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Тригонометрические функции углового 

аргумента. Функции y=sinx, y=cosx, их свойства и графики. 

Построение графика функции y=mf(x). 

Построение графика функции y=f(kx). Преобразования 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

начала координат, симметрия относительно прямой у = х, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. График 

гармонического колебания. Функции y=tgx, y=ctgx, их 

свойства и графики. Обратные тригонометрические 

функции. Функция y=arcsinx,  свойства и график.  Функция 

y=arccosx. свойства и график. Функция y=arctgx. Функция 

y=arcctgx. свойства и график. Преобразование выражений, 

содержащих. обратные тригонометрические функции.  

 

Тригонометрические 

уравнения 

 Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Методы решения тригонометрических уравнений. Алгоритм 

решения уравнения. Метод разложения на множители. 

Однородные тригонометрические уравнения первой и 

второй степени. Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств. Доказательство неравенств. Использование 

графиков и свойств функций для решения уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Арккосинус и решение 

уравнения cost = a. Арксинус и решение уравнения sint =t. 

Методы решения тригонометрических уравнений. 

Арктангенс, арккотангенс числа. Методы решения 

тригонометрических уравнений. Решение простейших 

неравенств. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Методы решения тригонометрических уравнений. Алгоритм 

решения уравнений. Решение тригонометрических

 уравнений, сводящихся к решению квадратного уравнения. 

Метод разложения на множители. Решение однородных 
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уравнений тригонометрических уравнений. 

Преобразование 

тригонометрических

выражений 

 Синус и косинус суммы и разности аргументов. Синус и 

косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и 

разности аргументов. Формулы приведения. Формулы

 двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Преобразование суммы  тригонометрических 

функций в произведение. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. Преобразование 

выражения Asinx + Bcosx. к виду Csin (x + t). 

Методы решения тригонометрических уравнений. 

Универсальная подстановка. Метод введения 

вспомогательного аргумент. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Производная 

 

Определение числовой последовательности и способы 

ее задания. Числовые последовательности. Свойства 

числовых последовательностей.  Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Теоремы о 

пределах последовательностей. Переход к пределам в 

неравенствах.  Определение предела последовательности. 

Теоремы о пределах последовательностей. Основные 

теоремы о непрерывных функциях. Предел функции. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на 

бесконечности. Асимптоты. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия.  Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности. Предел функции в точке. Приращение 

аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной. Понятие о производной функции, 

физический и геометрический смысл производной. 

Определение производной. Вычисление производных. 

Производные суммы, разности. Произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Вторая 

производная. Дифференцирование сложной функции. 

Производные сложной и обратной функций. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение 

касательной к графику функции. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Построение 

графиков функций. Исследование функций на 

монотонность. Отыскание точек экстремума. Применение 

производной для доказательства тождеств и неравенств. 
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Построение графиков функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Задачи на отыскание 

наибольших и наименьших. Значений величин. Нахождение 

скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Вторая производная и ее физический смысл. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки 

и факториалы. Выбор нескольких элементов. Биномиальные 

коэффициенты. Случайные события и их вероятности  

Вероятность суммы несовместных событий. Вероятность 

противоположного события.    

Повторение алгебры 

и начала анализа 10 

класса  

Действительные числа. Числовые функции. 

Тригонометрические функции. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения. Производная 

Некоторые сведения 

из планиметрии 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла 

треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула 

Герона, выражение площади треугольника через радиус, 

вписанной и описанной окружностей. Вычисление углов с 

вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. 

Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма Вписанные 

и описанные многоугольники. Свойства и признаки 

вписанных и описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение  Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). Предмет 

стереометрии. Аксиомы стереометрии. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. Некоторые следствия из аксиом. Решение задач

 на применение аксиом. стереометрии и их следствий. 

Параллельность Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные 
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прямых и 

плоскостей. 

прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и плоскости». Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. Решение задач по теме «Взаимное расположение 

прямых в пространстве.  

Угол между прямыми. Параллельность прямых и 

плоскостей». Параллельные плоскости. Признак 

параллельности двух плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед.  Задачи на 

построение сечений. Решение задач по теме «Свойства 

параллелепипеда» 

Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей  

 Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Решение задач на 

перпендикулярность прямой и плоскости. Решение задач на 

перпендикулярность прямой и плоскости. 

Многогранники Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности 

призмы. 

Решение задач на вычисление площади поверхности 

призмы.  

Пирамида.   Правильная пирамида. Решение задач по теме 

«Пирамида». Усеченная пирамида. Площадь 

поверхности 

усеченной пирамиды. Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Решение задач по теме 

Многогранники» Сечения многогранников. Построение 

сечений. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Повторение курса 

геометрии  

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность 

прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Многогранники. 

 

 

11 класс 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание  
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Многочлены. Многочлены от одной переменной. Делимость  многочленов. 

Деление многочленов с остатком. Рациональные корни 

многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены. 

Степени и корни. 

Степенные 

функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ 

ФУНКЦИЙ. 

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. 

Понятие корня п-ой степени из действительного числа. 

Функции n xy  , их свойства и графики. Свойства корня п-ой 

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, 

их свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. 

Извлечение корней п-ой степени из комплексных чисел. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

Уравнения и неравенства. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Дифференцирование показательной и логарифмической 
функций. 

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. 

 

 

 

Первообразная и 

интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Площадь 

криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила 
вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 
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Уравнения и 

неравенства. 

Системы                                 

уравнений, 

неравенств. 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение 
иррациональных уравнений и неравенств. Основные приемы 
решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
сложение, введение новых переменных. Равносильность 
уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 
двумя неизвестными (простейшие типы). 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. 

Векторы в 

пространстве.  

Метод 

координат  в 

пространстве. 

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. 

 
 
 

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. 
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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; 

- вероятностный 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 

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. Объемы шарового сегмента, шарового 

сектора, шарового слоя. 
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повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

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; 

- приобретения практического опыта деятельности,

 предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 

учебный предмет. 
 

Начала математического анализа.  

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической  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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

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; 



50 

 

- 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: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 
- приобретения практического опыта деятельности,
 предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный 

учебный предмет. 

 

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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО 

 ИСТОРИИ (базовый уровень) 

Цели изучения истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

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. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных 

и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации . Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. 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. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

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

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

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

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 
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единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. «Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний”. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 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. 

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 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.  
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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 в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

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

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

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

реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

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

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. 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 



55 

 

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. ХХ 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 ХХ 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 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  «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». «Модернизация 
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исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация исторических фактов и 

событий. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых 

событий отечественной истории».  

Национально-региональный компонент: Древние тюрки в Евразии. Волжская Булгария. 

Золотая Орда. Казанское ханство. Специфика социально –экономического развития края 

в конце XVI – XVII вв. Российская колонизация Среднего Поволжья.  Особенности 

модернизационных процессов  в регионе в XVIII веке. Религиозная политика в крае. 

Культурная жизнь в крае. Казанский край в 1801-1890-х гг. Казанская губерния в начале 

ХХ в.. Гражданская война в Поволжье. Республика в условиях модернизации. Татарстан в 

годы войны.  ТАССР в 50-60-е годы. Татарстан в 80-е годы .Курс на модернизацию края. 

Татарстан на рубеже ХХ-ХХ1 в.в. 

История Татарстана ( с древнейших времен до середины  XIX в.) – 10ч. 

Источники по истории Татарстана. Письменные и вещественные памятники. 

Археологические раскопки. Цивилизационное пространство региона Среднего Поволжья.  

История края с древнейших времен до середины XVI в.  

Первобытное общество на территории Среднего Поволжья  

Природно-климатические условия региона и их изменение. Древние люди на берегах Волги 

и Камы: расселение, занятия, образ жизни, верования. Стоянки первобытных людей на 

территории Среднего Поволжья. Древнейшие орудия труда. Возникновение религии, 

искусства. Основные археологические культуры и племена: территория, памятники, 

хозяйство, общественные отношения, этнос. Переход от присваивающего к произво-

дящему типу хозяйства. 

Древние тюрки и ранние тюркские государства в Евразии  

Хунну-гунны и Великое переселение народов. Хозяйство, образ жизни гуннов. Гуннская 

держава - централизованная империя. Аттила. Среднее Поволжье в гуннское время.  

Тюркский каганат. Вклад тюрков в мировую цивилизацию. Среднее Поволжье в эпоху 

тюркских каганатов. Именьковская культура. 

Великая Болгария. Кубрат хан - основатель Болгарского государства. Территория, 

население, хозяйство. Распад государства и дальнейшие судьбы болгар. 

Хазарский каганат. Территория, население, государственный строй, экономика. Падение 

Хазарского каганата. 

Волжская Булгария (X - начало XIII вв.)  

Ранние болгары на Волге. Образование Булгарского государства. Территория, 

государственный строй, население. Хозяйственная жизнь булгар. Страна городов, Биляр. 

Багдадское посольство и официальное принятие ислама. Внешнеполитические связи. 

Волжская Булгария, Древнерусское государство, страны Запада. 

Культура Волжской Булгарии. Ислам и его роль в распространении письменности и 

грамотности среди населения. Булгарские ученые и поэты. Кул Гали. 

Монгольские завоевания и Волжская Булгария 

Монгольское государство. Древние монголы и татары. Первые столкновения булгар с 

монголами. Поход Бату-хана на Булгарию в 1236 г. и его последствия. 

Улус Джучи (Золотая Орда): образование и расцвет. Территория и население. Хан Узбек. 

Государственное управление. Экономика в период расцвета Золотой Орды. 

Золотоордынские города Культура Золотой Орды. 

Булгарские земли в составе Улуса Джучи  

Булгарские земли после монгольского нашествия. Восстановление разрушенного 

хозяйства. Расцвет экономики и культуры в XIV в. Международная торговля. 

Культура Золотой Орды и Булгарии. Поволжские тюрки (татарский язык - официально-

государственный и литературно-художественный язык). Крупные религиозные деятели, 

ученые, поэты. Котб, М. Волгари X. Кятиб, С. Сараи. Памятники архитектуры.  
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Распад Золотой Орды. Тохтамыш. Идегей. Формирование новых государственных 

объединений - татарских ханств. 

Казанское ханство  

Территория и границы государства. Города и селения. Казань - столица государства. 

Население и его этнический состав. Государственное устройство. Экономика 

Казанского ханства. 

Культура народов Казанского ханства. Казанское ханство - преемник культурного 

наследия Волжской Булгарии и Золотой Орды. Грамотность и^.  просвещение. Казанские 

поэты Мухаммадьяр, Мухаммад-Эмин, Кул Шариф. Устное народное творчество. 

Архитектура. Декоративно-прикладное и ювелирное искусство. 

Политическая история Казанского ханства (вторая половина XV - первая половина XVI 

вв.). Отношения с Русским государством - основа внешней политики казанских ханов. 

Период могущества Казанского ханства. Протекторат Москвы. Казанское ханство в 

период правления крымских ханов. Поход Ивана Грозного на Казань. Героическое 

сопротивление казанцев. Причины падения Казанского ханства. 

История края в составе Российского государства (вторая половина XVI в. - рубеж XIX-

XX вв.)  

Народы Среднего Поволжья в составе Русского государства. 

Освободительная борьба народов края во второй половине XVI в.  

“Казанская война” 1552-1557 гг. Руководители повстанцев, главные очаги восстания, 

основные события и итоги. Восстания 70-80-х гг. XVI в. Исторические последствия 

завоевания Казанского ханства. 

Система управления Казанским краем во второй половине XVI в.  

Формирование системы управления Казанским краем. Воеводы, воеводства, “дороги”. 

Приказ Казанского дворца Татарская судная изба. Строительство городов, засечных 

черт — опорных пунктов новой власти, колонизации в Поволжье. Казань во второй 

половине XVI в. 

Социально-экономическая и религиозная политика царизма в   Среднем Поволжье во 

второй половине XVI - начале XVII вв.  

Формирование сословия служилых татар. Старотатарская слобода. Положение 

ясачных людей. Изменение социального и национального состава населения. Русские 

помещики, церковь и монастыри в крае. Русское трудовое население. 

Политика христианизации в крае. Казанская епархия. “Наказная память” Ивана IV. 

“Новокрещены”. Указ Федора Иоанновича. 

“Крестьянская война” начала XVII в. в Среднем Поволжье. Причины, особенности и ход 

крестьянского движения в крае. Авантюра Н. Шульгина. Еналеевское восстание. 

Экономическое и социальное развитие края в XVII в. Религиозная политика 

правительства 

Занятия и положение основных групп населения. Ясачное крестьянство. Русское сельское 

зависимое население. Изменения в положении служилых татар. Ремесленники, торгово-

промышленное население. Служилые новокрещены и расширение их прав. Усиление 

политики христианизации. 

Народы Среднего Поволжья в движении С. Разина: причины участия и 

многонациональный состав участников. Прелестные грамоты С. Разина. X. Карачурин. 

Очаги восстания в крае. Последствия движения дня народов Среднего Поволжья. 

Среднее Поволжье в составе Российской империи XVIII в. 

Край в период петровских преобразований  

Создание Казанской губернии. Податная реформа и ее социальные последствия, перевод 

ясачных крестьян в разряд государственных. Создание мануфактур. Суконная 

мануфактура, Адмиралтейство, пумповый завод. Лашманы. Петр I в Казани. 

Сокращение татарского землевладения. Промыслы. Торговля. 

Религиозная политика царизма в крае в XVIH в.  

Новый этап христианизации. Создание и деятельность Конторы новокрещенских дел. 

Лука Конашевич. Разрушение мечетей. Ослабление религиозных притеснений иноверцев 
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во второй половине XVIII в. Посещение Екатериной II Казани и Булгар. Указ 1783 г. о 

веротерпимости. Создание мусульманского Духовного собрания. 

Социально-экономическое развитие края в послепетровскую эпоху  

Изменения в сельском хозяйстве и их социальные последствия. Основные категории 

крестьянства, процесс имущественного расслоения. Развитие промышленности, 

появление капиталистических мануфактур и мастерских. Крестьянские промыслы. 

Татарские промышленные предприятия и предприниматели-татары. Расширение 

торговых связей внутри края и с другими регионами страны. Казань - один из крупнейших 

торгово-экономических центров России. Татарские купцы. Казанская городовая ратуша 

татарских слобод. 

Народы края в восстании Е.И. Пугачева  

Причины участия народов Среднего Поволжья в выступлении Е.И. Пугачева. Манифесты 

“Петра III”, обращенные к нерусским народам. Татарские соратники Е.И. Пугачева. 

Битва за Казань. Последствия крестьянской войны в крае. Правительственная политика 

лавирования. 

Культура края в XVIII в.  

Особенности развития культуры татарского народа. Религиозные и светские начала в 

татарской литературе, общественной мысли. М. Колый, Г. УтызИмяни, Т. Ялчыгул, Г. 

Курсави. Начало формирования татарского просветительства. Мектебы, медресе. 

Русские религиозные и светские учебные заведения. Первая Казанская гимназия. С. 

Хальфин. Изучение края, этнографические исследования. Литературная жизнь. М.И. 

Веревкин, Г.П. Каменев, Г.Р. Державин. Театр П.П. Есипова 

Архитектура В.И. Кафтырев. 

Казанская губерния в первой половине XIX в 

Социально-экономическое развитие Казанской губернии в первой половине XIX в. 

Движения социального протеста  

Территория, городское и сельское население, его многонациональный состав, религии. 

Изменения в сельском хозяйстве и положении государственных, помещичьих и удельных 

крестьян. Процессы социальной дифференциации. Упадок помещичьих хозяйств. Кризис 

феодально-крепостнических отношений. Причины и проявления крестьянского протеста. 

Акрамовское движение. Попытки властей, православной церкви расширить влияние 

христианства в крае. Отход от православия в среде нерусских крестьян.  

Формирование капиталистических отношений в промышленности Казанской губернии. 

Укрепление капиталистических мануфактур, упадок предприятий старого типа 

Движение казанских суконщиков. Начало перехода в крае к машинному производству, 

первые фабрично-заводские предприятия. Новые явления на водном транспорте. 

Татарское предпринимательство. Экономические и социальные последствия начавшегося 

промышленного переворота. Развитие торговли, торговые центры. 

Край в Отечественной войне 1812 г. Декабристы  

Отклики в крае на вторжение армии Наполеона в Россию. Казанские ополчения: 

численность, социальный и национальный состав. Участие первого Казанского ополчения 

в заграничном походе русской армии. Ратные подвиги пехотинцев и кавалеристов. Н.А. 

Дурова. Помощь населения Казанской губернии армии. Пушечный завод. Прием казанцами 

эвакуированных жителей Москвы. 

Отзвуки декабристского движения в крае. В.П. Ивашев, Д.И. Завалишин, другие 

участники оппозиционного кружка, их настроения и взгляды.  

Культура края в первой половине XIX в.  

Наука и образование. Основание Казанского университета, его роль в развитии 

просвещения и науки. [Н.И. Лобачевский, И.М. Симонов, Н.Н. Зинин, И.Н. Березин, О.М. 

Ковалевский, А.К. Казем-Бек, И И. Хальфин]. Изучение истории края. [К.Ф. Фукс, Ф.И. 

Эрдман, И.Н. Березин, Х.Д. Френ, М.С. Рыбушкин, B.C. Ешевский, В.А. Сбоев]. Казанское 

экономическое общество. Развитие начального и среднего образования. Вторая 

Казанская гимназия, Родионовский институт благородных девиц, сельскохозяйственная 

школа. Татарские учебные заведения. 
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Татарское просветительство. Основные идеи и представители. [ИИ. Хальфин, X. 

Фаизханов, М.-Г. Махмудов, С.Б. Кукляшев, А.А. Вагапов]. 

Зарождение издательского дела и периодической печати. Типографии и их издания. 

Газеты и журналы, “Ученые записки” Казанского университета, “Записки Казанского 

экономического общества”. 

Литературная, художественная жизнь края. “Общество любителей отечественной 

словесности”. Кружок К. Фукса, А.С. Пушкин в Казани. Е.А. Боратынский. Татарская 

художественная литература. [Г. Кандалый, УтызИмяни, X. Салихов, А. Каргалый]. 

Собирание татарского устного народного творчества. [М.И. Иванов, С.Б. Кукляшев]. 

Переводческая деятельность М.-Г. Махмудова, И.И. Хальфина. 

Создание русского профессионального театра. Театральные пьесы на сцене казанского 

театра, артисты. Кружки любителей театрального искусства Архитектура и 

казанские архитекторы. [П.Г. Пятницкий, М.П. Коринфский]. Памятники гражданской 

архитектуры, церкви и мечети. 

Казанские живописцы и их произведения. [Л.Д. Крюков B.C. ТупинЭ.П. Турнерелли]. 

Татарское прикладное искусство и графика 

 

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; 
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 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (базовый уровень) 

Цели изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования: 

 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.  

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. 
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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.  

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. 

Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 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.  
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Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков.  

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.  

Экономика. Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные 

доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. 

Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи . 

Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 

Понятие маркетинга. Реклама. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические 

циклы. Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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

уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

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

элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

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

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

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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



64 

 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО   ГЕОГРАФИИ 

(базовый уровень) 

Цели изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

 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. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское 

и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 
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ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран 

и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Часы национального регионального компонента прослеживаются при изучение тем всего 

курса, проводятся аналогии в сравнении хозяйства, экономики, культуры регионов мира. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсо обеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО БИОЛОГИИ 

(базовый уровень) 

Цели изучения биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 
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 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 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. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки.Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований:наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Национально – региональный компонент реализуется при изучении тем «Селекция 

растений. Направления работы НПО «Нива Татарстана»», «Селекция животных» - 
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районирование породы с/х животных, раздела «Экосистемы», темы  «Причины 

разнообразия видов в природе. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Редкие и исчезающие виды Республики Татарстан» 

Содержание 11 класс 

Раздел № 1 (5) Основы учения об эволюции.  

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. 

Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер.  

Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции.  Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 

действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический 

потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия 

отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций 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. Главные направления эволюционного процесса.  

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, 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Лабораторная работа   №1 « Изучение  морфологического критерия вида « 

Лабораторная работа №2 «Выявление  приспособлений организмов к среде обитания.» 

Практическая работа № 1 Решение биологических задач  

Тестирование  № 1 по теме: Основы учения об  эволюции.  

 

  Раздел № 2 (6) Основы селекции и биотехнологии  

 

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, её значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств 

и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. 

Демонстрация: живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных селекционеров; 

схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и пород животных; 
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таблиц, схем микробиологического производства, продуктов микробиологического 

синтеза. 

 Лабораторная работа №3  Составление простейших схем скрещивания  

 Практическая работа № 2» Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии» 

Раздел № 3  Антропогенез  

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции 

человека. Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. 

Популяционная структура вида Homosapiens. 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 

.Практическая работа № 3»Анализ оценки различных гипотез происхождения человека.»  

Раздел № 4 Основы экологии  

Что изучает экология.  Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и 

экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. 

Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции. 

Экологические сообщества Структура сообщества Взаимосвязь организмов в 

сообществах. 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  Экологическая сукцессия.  

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования .  

Лабораторная работа № 4 « Выявление приспособления организмов к влиянию различных 

экологических факторов « 

Лабораторная работа №5 Составление  схем переноса веществ и энергии .»  

Лабораторная работа №6  Исследование изменений в экосистемах  на биологических 

моделях. 

Практическая работа № 4 Составление сравнительной характеристики природных и 

искусственных экосистем своей местности 

Практическая работа № 5 Решение биологических задач  

Тестирование №2 по теме: Основы экологии 

Раздел № 5 Биосфера, ее состояние и эволюция  

Биосфера, её 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. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. Краткая история 

развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. 

Основные направления эволюции различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых 

организмов.  

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. 

окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций картин, 

отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 Лабораторная работа № 7 Изучение палеонтологических доказательств эволюции.   
Практическая работа № 6 Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей 
среде и глобальных экологических проблем и путей решения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

 

В результате изучения биологии   учащиеся должны 

знать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория антропогенеза);  теория эволюции; Н. Н. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере);  

сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических 

рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Хайди -Вайнберга); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); принципов репликации, транскрипции и трансляции; 

гипотез (чистых гамет, сущности происхождения жизни, происхождения человека);  

имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно - научной 

картины мира; 

строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение)» генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза 

и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных 

животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и 

экологического видообразования;  влияния элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции; формирование приспособленности к среде обитания; круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах в биосфере; эволюции биосферы;  

использование  современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаления гибридизации, трансгенез);  

современную биологическую терминологию и символику;  

уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и формирования 

современной естественно - научной картины мира и научного мировоззрения; единство 

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

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

организм человека; взаимосвязи организмов окружающей среды; эволюцию видов, 

человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных 

заболеваний , генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

решать биологические задачи разной сложности; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов по 

морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 

экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде; антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный 

способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 
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отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути направления эволюции) 

и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни человека; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных 

исследований биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, интернет - ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для 

оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для 

осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 

(профильный уровень) 

Содержание программы учебного предмета «Физика, 10 класс» 

Повторение курса физики 9 класса. 

Физика как наука. Методы научного познания природы.  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-

сравнения с учётом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближённый характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 

Механика  

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы её 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение 

тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.  

Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.  

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Силы тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
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движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

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. Переход 

потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1.Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.  

2.Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  

Молекулярная физика 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Масса и размеры молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа.  

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура - мера средней 

кинетической энергии молекул. Изменение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые 

законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Второй 

закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. 

Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и 

охрана окружающей среды.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Модель опыта Штерна. Изменение 

давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема  газа 

с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема  газа с 

изменением давления  при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном 
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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 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

5. Измерение модуля упругости резины. 

Электродинамика  

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал электрического поля. Разность 

потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, p-n-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. Зависимость удельного 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая трубка. Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

1.Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести»  

2. Изучение закона сохранения механической энергии  

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака  

4. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта  

5. Измерение модуля упругости резины  

6.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников  

7.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

8. Определение заряда электрона. 

Лабораторный практикум (10ч) 

Повторение  

Содержание программы учебного предмета «Физика, 11 класс» 

Повторение курса физики 10 класса 
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Электродинамика  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное поле. 

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 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.Изучение явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Демонстрации 

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. 
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Лабораторные работы 

3. Измерение ускорения свободного падения при помощи математического маятника.  

Электромагнитные колебания и волны  

Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, ёмкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика. Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические 

приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и 

методы её измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Основы специально теории относительности. Постулаты теории относительности. 

Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и 

энергии. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. 

Лупа 

Лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 
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5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  

6. Оценка длины световой волны при помощи дифракционной решётки. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Физика Атома и атомного ядра 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

Современная физическая картина мира 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

Строение Вселенной  

Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звёзды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звёзд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 
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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. 

Лабораторный практикум  

Обобщающее повторение  

 

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 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 
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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);  

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. 

СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО АСТРОНОМИИ 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
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приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, 

полет Ю.А.Гагарина. Достижения современной космонавтики.  

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ 

как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. 

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 

ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 
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ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. 

Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

 знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 

и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

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

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях". 
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СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

(профильный уровень) 

Содержание программы. 10 класс. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Методы познания химии 

Научные методы исследования веществ и превращений. Роль химического эксперимента в 

познании природы. 

Теоретические основы строения органических соединений  

Предмет органической химии. История становления органической химии как 

самостоятельной науки. Основные положения теории строения органических соединений 

A.M. Бутлерова. Понятие химического строения веществ. Свойство атомов углерода 

образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения. Явление изомерии. Структурные формулы в органической химии. 

Значение теории строения органических веществ. Номенклатура органических веществ.  

Электронная конфигурация химических элементов второго периода; s- и р-орбитали. 

Основное и возбужденное состояние атомов. Образование ординарных, двойных и 

тройных углерод-углеродных связей в свете представлений о гибридизации атомных 

орбиталей. Ионный и свободно-радикальный разрыв ковалентных связей.  

 

Строение и классификация органических соединений, химические реакции в 

органической химии  

Классификация органических соединений по углеродному скелету. Классификация 

органических соединений по функциональным  группам. Основы номенклатуры 

органических соединений. Изомерия в органической химии и её виды. Типы химических 

реакций в органической химии. Реакции присоединения и замещения. Электронные 

эффекты в молекулах органических веществ. Химические связи в органических 

веществах. Ионный и свободнорадикальный разрыв ковалентной связи. 

 

УГЛЕВОДОРОДЫ    

Алканы. Строение молекулы метана; sp3-гибридизация. Пространственное строение 

предельных углеводородов. Систематическая номенклатура углеводородов и радикалов. 

Гомологический ряд метана, гомологическая разность, закономерности изменения 

физических свойств гомологов. Изомерия алканов. Химические свойства предельных 

углеводородов: реакции замещения, горения, разложения, изомеризации.  

Галогенопроизводные алканов. Взаимное влияние атомов в молекулах 

галогенопроизводных.  

Получение и применение алканов и их производных. Получение синтез-газа, его 

применение.  

Циклоалканы, их строение, химические свойства, применение.  

Алкены. Этилен, химическое строение, sp2-гибридизация. Гомологический ряд этилена, 

изомерия структурная, геометрическая. Номенклатура. Физические и химические свойства 

алкенов: реакции присоединения, окисления, полимеризации. Правило В.В. 

Марковникова. Получение и применение алкенов.  
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Диены. Состав и химическое строение, классификация. Химические свойства: реакции 

присоединения, полимеризации. Натуральный каучук, влияние пространственного 

строения на свойства каучука.  

Алкины. Ацетилен, химическое строение, sp-гибридизация, пространственное строение. 

Гомологический ряд ацетилена, виды изомерии, номенклатура. Физические и химические 

свойства алкинов (на примере ацетилена). Получение ацетилена карбидным способом.  

Ароматические углеводороды  

Бензол, его химическое строение. Физические и химические свойства бензола: реакции 

замещения (галогенирование, нитрование), присоединения (водорода, хлора), горения. 

Толуол, его строение физические и химические свойства, получение и применение. 

Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Получение и применение бензола и его 

гомологов. Химические средства защиты растений и их использование в сельском 

хозяйстве.  

Взаимосвязь предельных, непредельных и ароматических углеводородов.  

Природные источники углеводородов и их переработка.  

Природный газ, состав, использование.  

Нефть, ее состав, физические свойства. Способы переработки нефти: фракционная 

перегонка, крекинг, риформинг. Аппараты для перегонки и крекинга нефти.  

Перспективы использования нефти и продуктов ее переработки. Экологические проблемы, 

возникающие при переработке и транспортировке нефти и газа.  

Демонстрации  

1. Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по 

продуктам горения.  

2. Модели молекул углеводородов и галогенопроизводных.  

3. Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата 

калия.  

4. Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 

калия.  

5. Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена.  

6. Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с бромной 

водой и раствором перманганата калия.  

7. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия.  

8. Нитрование бензола.  

9. Окисление толуола.  

10. Крекинг керосина.  

Лабораторные опыты  

1. Моделирование молекул углеводородов.  

2. Отношение каучука и резины к орг. растворителям  

3. «Нефть и продукты ее переработки» Коллекция. 

Практические занятия  

1. Определение качественного состава предельных углеводородов и их производных.  

2. Получение и исследование свойств этилена.  

Расчетные задачи  

1. Вывод молекулярной формулы углеводорода а) по его относительной плотности и 

массовым долям химических элементов; б) по его массе и массе или объему продуктов 

сгорания.  
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2. Вычисление объемной и мольной доли компонентов смеси.  

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА   

Строение атома кислорода, основное и возбужденное валентное состояние.  

Спирты и фенолы  

Строение предельных одноатомных спиртов. Понятие о функциональной группе, 

номенклатура. Виды изомерии: углеродного скелета и положения функциональной 

группы. Водородная связь между молекулами, влияние ее на физические свойства 

спиртов. Химические свойства спиртов: взаимодействие со щелочными металлами, 

галогеноводородами, окисление, дегидратация.  

Применение спиртов. Основы промышленного производства метанола. Наркотическое и 

токсическое действие метанола и этанола.  

Понятие о многоатомных спиртах. Этиленгликоль и глицерин, физические и химические 

свойства, получение; качественные реакции на одноатомные и многоатомные спирты.  

Фенол как представитель спиртов. Строение фенола. Взаимное влияние бензольного 

кольца и гидроксильной группы в молекуле фенола. Физические и химические свойства: 

взаимодействие со щелочами и щелочными металлами, бромной водой. Применение 

фенола, экологический вред, наносимый фенолом.  

Альдегиды и кетоны  

Альдегиды. Электронное строение карбонильной группы. Гомологический ряд и 

номенклатура альдегидов. Виды изомерии. Физические и химические свойства: реакции 

окисления и восстановления. Муравьиный и уксусный альдегиды, Получение уксусного 

альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим окислением этилена. Особенности 

строения кетонов. Получение кетонов окислением вторичных спиртов. Ацетон — 

важнейший представитель кетонов.  

Применение альдегидов и кетонов.  

Карбоновые кислоты  

Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд, номенклатура, 

изомерия. Химические свойства: общие с неорганическими кислотами, специфические. 

Муравьиная и уксусная кислоты, их получение и применение. Особенности свойств 

муравьиной кислоты. Применение карбоновых кислот в быту и промышленности. Высшие 

кислоты (стеариновая, пальмитиновая). Представители высших непредельных карбоновых 

кислот (олеиновая, линолевая, акриловая). Мыла как соли высших карбоновых кислот, их 

моющее действие.  

Понятие о синтетических моющих средствах (CMC) - их составе, строении, особенностях 

свойств. Защита природы от загрязнения CMC.  

Сложные эфиры. Жиры  

Строение сложных эфиров. Реакция этерификации, ее обратимость, условия смещения 

равновесия.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Химические свойства, 

получение жиров. Нахождение жиров в природе, их биологическая роль.  

Гидролиз сложных эфиров, жиров. Переработка и использование жиров в технике. 

Генетическая связь углеводородов и кислородсодержащих органических веществ.  

Углеводы  

Классификация углеводов: на моносахариды и дисахариды, по числу атомов углерода. 

Глюкоза как представитель моносахаридов. Физические свойства, нахождение в природе. 

Строение и химические свойства глюкозы: взаимодействие с гидроксидом меди(II), 
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реакции окисления, восстановления, брожения. Понятие о циклической форме углеводов. 

Применение глюкозы.  

Фруктоза как изомер глюкозы. Особенности строения и химических свойств.  

Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы.  

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: 

образование сахаратов, гидролиз.  

Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реакция с 

йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген.  

Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: гидролиз, 

образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее производных.  

Демонстрации  

11. Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом.  

12. Получение уксусно-этилового эфира.  

13. Взаимодействие глицерина с натрием.  

14. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.  

15. Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью.  

16. Гидролиз мыла.  

17. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия.  

18. Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов.  

19. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра.  

20. Гидролиз сахарозы.  

21. Гидролиз целлюлозы.  

Лабораторные опыты  

4.Окисление спирта в альдегид.  

5. Растворение глицерина в воде.  

6. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II).  

7. Реакция «серебряного зеркала». 

8. Доказательство непредельного характера жиров. 

6. Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение ацетона к 

окислителям.  

7. Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

8. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

9. Отношение жиров к воде и органическим растворителям.  

10. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ. 

11. Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). 

12. Взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз крахмала. 

13. Ознакомление с образцами волокон. 

Практические занятия  

3. Получение и исследование свойств уксусной кислоты. 

4.Синтез сложного эфира. 

5. Углеводы. 

Расчетные задачи  

3. Вычисление выхода продукта реакции в процентах от теоретически возможного 

(повторение курса химии базовой школы).  

4. Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного 

вещества, содержащего примеси (повторение курса базовой школы).  

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  
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Строение атома азота, валентные возможности и степени окисления азота в органических 

соединениях 

Амины. Классификация аминов: первичные, вторичные, третичные. Строение и 

химические свойства аминов. Анилин, его строение, физические  

и химические свойства и получение. Применение анилина. Понятие об анилиновых 

красителях.  

Аминокислоты. Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. 

Биологическое значение -аминокислот.  

Белки. Классификация, строение. Первичная, вторичная и третичная структура белков. 

Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. Биологическая роль белков.  

Гетероциклические соединения. Азотсодержащие гетероциклы. Понятие о пуриновых и 

пиримидиновых основаниях.  

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Биохимическая роль нуклеиновых кислот.  

Демонстрации  

22. Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свойства 

раствора, образование солей.  

23. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.  

24. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой.  

25. Окраска ткани анилиновым красителем.  

Лабораторные опыты  

14. Цветные реакции на белки. 

Практические занятия  

6. «Распознавание органических веществ по характерным реакциям» 

Расчетные задачи  

5. Решение комбинированных задач (с использованием понятий «массовая доля 

растворенного вещества», «избыток», «выход продукта реакции», «примеси»).  

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Классификация полимеров на биополимеры и технические полимеры. Общие понятия 

теории высокомолекулярных соединений (мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса). Строение ВМС - повторяющиеся звенья 

(мономер), цепи (линейная, разветвленная и сетчатая структура). Реакции образования 

полимеров: полимеризация и поликонденсация.  

Важнейшие представители биополимеров: углеводы, белки, нуклеиновые кислоты.  

Важнейшие представители технических полимеров. Термопластичные полимеры - 

полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиметилметакрилат (органическое стекло) и 

др. Термореактивные полимеры: поливинилхлорид, фенолформальдегидные смолы.  

Искусственные и синтетические волокна.  

Демонстрации  

26. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Проверка 

пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон на электрическую 

проводимость.  

27. Сравнение свойств термопластичных и термореактивных полимеров.  

Лабораторные опыты  

15. Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола и др.): 

термопластичность, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей, окислителей.  

16. Обнаружение хлора в поливинилхлориде 
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17.Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  

Практические занятия  

7. Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия в 

повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Общие принципы химической технологии. Природные 

источники химических веществ. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые 

вещества и материалы в технике. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно- популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

Раздел 1. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь 

химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира. 

Раздел  2. ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. 

Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по 

орбиталям. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и 

возбужденные состояния атомов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние 

периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных 

орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая 

природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления 

о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ.  

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при 

растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная и молярная концентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон 

Гесса и следствия из него. 
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Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ 

и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (рН) раствора. Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и способы 

защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов. 

 

Раздел  3. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. 

Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. 

Пероксид водорода. 

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора.  

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли.  

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты.  

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. 

Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 

Благородные газы. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий и его соединения. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их 

соединения. 

Комплексные соединения переходных элементов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные).  

Раздел  4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, 

дистилляция. 

Синтез  неорганических газообразных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. Качественный и количественный анализ веществ. 

Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы. Идентификация органических соединений, обнаружение 

функциональных групп. Измерение физических свойств веществ (масса, объем, 

плотность). Современные физико-химические методы установления структуры веществ. 

Химические методы разделения смесей. 

Раздел  5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
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Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных    препаратов.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 –х классов 

      В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

      • важнейшие химические понятия: вещество, свободный радикал,  ион,  химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,  вещества молекулярного 

и немолекулярного строения; углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

      • основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

      • основные теории химии: химической связи,  строения органических соединений; 

      • важнейшие вещества и материалы:  метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

      уметь: 

      • называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;  

      • определять валентность и степень окисления углерода в органических соединениях, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

      • характеризовать  основных классов органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений;  

      • объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

      • выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

      • проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

      • использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью: 

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

      • определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 
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      • экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

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

живые организмы; 

      • безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

      • критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класс 

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, 

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 

термодинамике; 

• основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую 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, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 
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равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s-, р- 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 (углеводо-

родов, 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; зависимость 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 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством, — экологических, 

энергетических 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; 

 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 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО  ОСНОВАМБЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(базовый уровень) 

 Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
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образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

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. 

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 

действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  

Правилаи безопасность дорожного движения. 

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. 
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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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должензнать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  
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СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(базовый уровень) 

Цели изучения физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки социокультурные основы 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной  физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное олимпийское и физкультурное- массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приёмы саморегуляции 

10-11  класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Баскетбол  
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10-11 классы.  Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей,  психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация  и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.  

Футбол 

Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей,  психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях футболом. Организация  и проведение 

соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. 

 

Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Организация  и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом.  

Бадминтон. 

10-11 классы. Терминология бадминтона. Влияние игровых упражнений на 

развитиекоординационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

бадминтоном. Организация  и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях бадминтоном.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. 

Лыжная подготовка. 

10-11 классы. Влияние  занятий по лыжной подготовке на развитие двигательных качеств 

и укрепление здоровья. Правила проведения соревнований. Техника безопасности. 

Самоконтроль при занятиях по лыжной подготовке. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

 

3. Планируемые результаты и способы оценивания достижений 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в среднем звене, 

позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

достижение стандарта среднего  общего образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области знаний, 

включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности 

с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника)  

овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 

профиле; 

достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку; 

освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; освоения способов разнообразной продуктивной 

коммуникации; понимание особенностей выбранной профессии; 

достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях знания, 

который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного 

профиля и успешно продолжать в них обучение; 

сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения 

этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

Формы контроля и учета достижений 
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Основные формы аттестации достижений учащихся 

Текущая успеваемость 

- контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана;  

- контрольные работы по профильным предметам;  

- срезовые работы после изученной темы; 

- тесты; 

- зачеты; 

- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках.  

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 

Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, 

характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, 

общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся производится по 5-ти балльной системе. Академическая неуспеваемость 

фиксируется при наличии неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов 

основного учебного плана. 

Методы диагностики освоения образовательной программы  

Диагностика включает в себя:  

- социальную диагностику: 

1. наличие условий для домашней работы; 

2. состав семьи; 

3. необходимость оказания различных видов помощи; 

- медицинскую диагностику:  

- показатели физического здоровья 

- психологическую диагностику: 

- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между  

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как  положительного и 

удовлетворенность им); 

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы 

своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 

доверительных, но сохраняющих его автономность); 

- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация  на будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 

мотивации(интерес к способам получения знаний,  умение ставить и достигать 

конкретные цели самообразования,  интерес к самостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых 

формах деятельности) 

- педагогическую диагностику: 

- предметные и личностные достижения; 

- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам 

наук и методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, связанный с 

жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализу индивидуального 

стиля своей учебной деятельности, мотивационная избирательность интересов, 
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обусловленная выбором профессии); 

- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к 

рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 

процессе решения учебной проблемы); 

- развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 

использование исследовательских методов в обучении); 

- развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента 

мышления, грамотность, богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с 

педагогами (включенность в личностное общение с педагогами способность к 

установлению деловых, партнерских отношений с взрослыми);  

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым);  

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и  

способность к ответственному поведению); 

- диагностика интересов. 

Оценочные материалы 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При пятибалльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, 

самостоятельных и других видов работ. 

 

Отметку "5" - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем  верных ответов составляет 85-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Учащийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

 

Отметку "4" - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем верных ответов составляет 60-85% содержания (правильный, 

но не совсем точный ответ). 

 

Отметку «3» - получает учащийся,  давший верные ответы  в объеме 35-60% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

 

Отметку "2" - получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем верных ответов 

учащегося составляет менее 35% содержания (неправильный ответ). 
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При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты.  

 
При выставлении четвертной (полугодовой)  отметки  учитель руководствуется следующим: 

- отметка «5» выставляется при средней отметке за период 4,5  балла и выше;  

- отметка «4» выставляется при средней отметке за период 3,5 балла и выше; 

- отметка «3» выставляется при средней отметке за период 2,5 балла  и выше;  

- неудовлетворительная отметка «2» выставляется при средней отметке за период ниже  

2,5 балла 

 

Приложение №1 

Годовой календарный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и с учетом требований СанПиН.  

1. Начало учебного года 1 сентября __________ года, если 1 сентября выпадает на 

воскресный день, то начало учебного года переносится на понедельник.  

2. Окончание учебного года 11 класс – 25 мая__________года  

10 класс – 31 мая _________года  

3. Начало занятий 8.30  

4. Продолжительность уроков – 45 минут  

5. Продолжительность учебного года: 10 класс – 35 недель  

11 класс - 34 недели (с учетом государственной итоговой аттестации)  

 6. Продолжительность учебной недели– 6 дней  

7. Расписание звонков  

1 урок: 8.30 – 9.15  

2 урок: 9.30 – 10.15  

3 урок: 10.30 – 11.15  

4 урок: 11.30 – 12.15  

5 урок: 12.30 – 13.15  

6 урок: 13.25 – 14.10  

7 урок: 14.20 -  15.05  

8. Продолжительность каникул определяется приказом МО и Н РТ  

9. Окончание учебного года определяется приказом МО и Н РТ  

10. Сроки промежуточной аттестации определяются приказом директора МБОУ 

«Рунгинская СОШ Буинского муниципального района РТ» 

 11. Сроки государственной итоговой аттестации определяются Приказом МО и Н РФ, 

МО и Н РТ «О сроках проведения государственной итоговой аттестации».  

 

 

Приложение №2 

Учебный план 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
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социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Учебный план общеобразовательной организации разрабатывается на основе:  

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

Федерации»; 

- Приказа МОиН 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 30.08.2013г. № 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; 

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

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

- Приказа МОиН РФ (от 09.03.2004 № 1312) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

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

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

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». 

- Письма МО и Н РТ №7617/10 от 10 сентября 2010 «Об учебных планах 

общеобразовательных учреждений РТ с этнокультурным (чувашским, удмурдским, 

марийским, мордовским и др.) компонентом образования; 

-  Письма Министерства образования и науки Республики Татарстан от 09.08.2017 

№ исх-1558/17 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Татарстан в 2017/2018 учебном году» 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ (от 04.07 .2014 

№ 41) «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
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Учебный план для 10 -11 классов составлен на основе примерного учебного 

плана для 10-11 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан, 

реализующих программы среднего общего образования на профильном уровне (Физико-

химический профиль).  

В 10 классе региональный компонент и компонент образовательной организации 

распределен следующим образом: 

Региональный компонент 

                   Родной язык (чувашский) – 1 час 

       Родная литература (чувашская)  -  1 час 

Уроки «Родной язык (чувашский)» и «Родная литература (чувашская)» отводятся 

на изучение чувашского языка и литературы на чувашском языке. 

Компонент ОУ распределен с учетом образовательных запросов обучающихся  для 

поддержки основных предметов  в частности: 

Компонент: 

           Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час 

           Математика – 1 час 

           Физическая культура – 1 час 

           Астрономия – 1 час. 

      Элективные курсы: 

1.  Проектно-исследовательская деятельность учащихся  – 1 час 

2. Обеспечение жизнедеятельности человека в условиях автономного существования –  

1 час. 

В 11 классе региональный компонент и компонент образовательной организации 

распределен следующим образом: 

Региональный компонент 

                   Русский язык  – 1 час 

       Родная литература (чувашская)  -  1 час 

Компонент ОУ распределен с учетом образовательных запросов обучающихся: 

               1 час – на изучение предмета «Физическая культура» 

1 час – на изучение  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 час – на изучение предмета «Биология» 

Элективные курсы: 
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1. Решение задач основных тем курса математики – 1 час 

2. Избранные вопросы биологии – 1 час; 

               3.  Инженерная графика - 1 час; 

Предмет «Физическая культура» изучается в соответствии «Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации», направленными письмом Министерства образования и науки России от 

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Таким образом, учебный план начального общего, основного общего и среднего 

общего образования составляет органическое единство, позволяющее реализовать 

основные цели и задачи образования. 

Школа укомплектована соответствующими педагогическими кадрами, 

материально-техническая база соответствует для проведения учебных занятий с 

обучающимися.  

Учебный план обсужден и принят на заседании педагогического совета школы 

(протокол № 1 от 17.08.2019 г.).  

Учебный план МБОУ «Рунгинская средняя общеобразовательная школа Буинского 

муниципального района Республики Татарстан» для 10-11 классов 

(Физико-химический профиль) 

 Учебные предметы Число учебных часов за два года обучения 

Федеральный и региональный компоненты 

Базовые учебные предметы 

 Число учебных часов (в 

год/нед.) за первый год 

обучения (10 кл.) 

Число учебных часов (в 

год/нед.) за второй год 

обучения (11 кл.) 

Русский язык 35/1 34/1 

Литература 105/3 102/3 

Иностранный язык 

(английский)  

105/3 102/3 

История 70/2 68/2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

70/2 68/2 

Биология 35/1 34/1 

География 35/1 34/1 
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Физическая культура  70/2 68/2 

Астрономия             35/1 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

            35/1 34/1 

ИТОГО: 595/17 544/16 

Профильные учебные предметы 

Математика 210/6 204/6 

Физика 175/5 170/5 

Химия 105/3 102/3 

ИТОГО: 490/14 476/14 

Региональный компонент 

Родной язык (чувашский)       35/1  

Родная литература 

(чувашская) 

      35/1 34/1 

Русский язык  34/1 

ИТОГО:       70/2 68/2 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 70/2 68/2 

Физическая культура 35/1 34/1 

Математика 35/1 - 

Биология  34/1 

Элективные курсы 70/2 102/3 

Проектно-

исследовательская 

деятельность учащихся   

35/1  

Обеспечение 

жизнедеятельности 

человека в условиях 

автономного 

существования  

35/1  

Инженерная графика  34/1 
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Решение задач основных 

тем курса математики 

 34/1 

Избранные вопросы 

биологии 

 34/1 

ИТОГО: 210/6 170/5 

Предельно допустимая уч. 

Нагрузка (6-дн.уч. н.) 

1295/37 1258/37 
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	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (2)
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО БИОЛОГИИ (базовый уровень)

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (3)
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ (профильный уровень)

	Обобщающее повторение
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (4)
	СОДЕРЖАНИЕ
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	Обязательный минимум содержания
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	УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ (профильный уровень)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
	ПО  ОСНОВАМБЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (5)
	СОДЕРЖАНИЕ
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