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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Русский язык»
на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка 
Русский язык (базовый уровень)

Рабочая программа по «Русскому языку» для обучающихся 10-11 классов разработана в 
соответствии с требованиями:

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

• приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 
до 1 сентября 2021 года);

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 
с 1 сентября 2021 года);

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 
31.08.2021 № 175 «О внесении изменений в основную образовательную программу 
основного общего образования»;

• Основная образовательная программа среднего общего образования
• Учебный план ОО.

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе 
примерной программы основного общего образования по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений «Русский язык. 10—11 классы» под редакцией 
Л.М.Рыбченковой, рассчитанной на 3 часа в неделю.

- Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. 
Л.М.Рыбченкова -  М.: ООО «Просвещение», 2022.

Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 10-11 
классов общеобразовательных школ и составлена на основе материалов Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, рабочей 
программы к предметной линии. Данная программа реализует основные идеи ФГОС, 
конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание 
обучения русскому языку в старшей школе.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Русский язык



Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 
включают результаты изучения учебных предметов:

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;

• знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 
и мировой;

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;

• овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы;

• для слепых, слабовидящих обучающихся:
• сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;
• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
• сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 
имплантов), говорения, чтения, письма;

• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта 
их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 
устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 
собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию.

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
-  использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
-  использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
-  создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

-  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;



-  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения;

-  правильно использовать лексические и грамматические средства связи 
предложений при построении текста;

-  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста;

-  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

-  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

-  анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

-  извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат;

-  преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
-  выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;
-  соблюдать культуру публичной речи;
-  соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка;

-  оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
-  использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
-  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;
-  анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;

-  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка);

-  отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;

-  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи;

-  иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;

-  выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;

-  дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

-  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию;

-  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля;

-  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

-  создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
-  соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;



-  соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

-  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно
научной и официально-деловой сферах общения;

-  осуществлять речевой самоконтроль;
-  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;
-  использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
-  оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы).
2. Содержание программы учебного предмета
10 класс 
Введение
Фонетика. Орфоэпия. Орфография
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы 
современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы 
русской орфографии. Фонетический разбор.
Лексика и фразеология
Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. 
Русская фразеология. Словари русского языка.
Морфемика и словообразование
Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.
Морфология и орфография 
Обобщение по теме «Части речи»
Орфографические нормы русского языка
Трудные вопросы правописания н и нн в суффиксах существительных, прилагательных 
и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 
Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. Правописание не и ни с 
разными частями речи. Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак 
на конце слов после шипящих. Правописание глаголов. Правописание причастий. 
Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания.
Речь. Речевое общение 
Язык и речь. Диалог. Монолог.
Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения.
Текст. Виды его преобразования
Признаки текста .Информационная переработка текста. План. Тезисы.
Конспект
Содержание учебного материала
11 класс 
Введение

Русский язык в современном мире. Экология языка
Синтаксис .Пунктуация
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений.
Предложения простые и сложные.
Простое предложение

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.

https://media.prosv.ru/media/ebook/302860/pdf/book.html%23pf7f


Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Распространенные и нераспространенные предложения.
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения.
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложненное предложение 
Однородные члены предложения

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях.
Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 
Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными 
союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах.
Обособленные члены предложения
Знаки препинания при обособленных членах предложения.
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением
Знаки препинания при обращениях.
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.
Знаки препинания' при вставных конструкциях 
Знаки препинания при междометиях.
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.
Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 
придаточными.
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.
Сложные предложения с разными видами связи.
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.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.



Правильность речи. Норма литературного языка.
Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, си 
нтаксические, стилистические нормы.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 
изобразительно- выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 
функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 
стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.
Анализ текстов разных стилей и жанров.

З.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества;

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.



10 класса

№ Наименование разделов, 
тем учебной дисциплины

Кол-во часов, отводимых 
на освоение темы

К/Р;
Тесты

1 Введение 1
2 Лексика 17 2

3 Фонетика. Орфоэпия 6 1

4 Морфемика и словообразование 9 2

5 Морфология и орфография 30 5
6 Орфографические нормы русского 

языка
17 2

7 Речь. Речевое общение 5 1

8 Текст. Виды его преобразования 9 1

9 Повторение 8 1

Итого 102 15

11 класс

№ Наименование разделов, 
тем учебной дисциплины

Кол-во часов, отводимых на 
освоение темы

К/Р;
Тесты

1 . Язык. Общее сведение о языке 1
2 Повторение и обобщение изученного 

в 5-10 классах
8 1

3 Синтаксис и пунктуация 11

4 Однородные члены предложения 11 1

5 Обособленные члены предложения 13 2
6 Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не 
связанных с предложением

8 1

7 Сложное предложение 21 2
8 Предложения с чужой речью 10

9 Функциональная стилистика и 
культура речи

16 1

10 Повторение 3
Итого 102 8



Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 
«Русская литература» 

на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка 
Пояснительная записка к рабочей программе 

по литературе 10-11 классы ФГОС СОО (базовый уровень)

Рабочая программа по «Литературе» для обучающихся 10-11-х классов разработана в 
соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года);

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012

г. N413);
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021 года);

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года);

• концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом «О внесении 
изменений в основную образовательную программу основного общего образования».

Программа разработана во исполнение пункта 1 Цели № 1 из распоряжения Минпросвещения 
России от 15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие 
современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования"».

1) Учебник « Литература. 10 класс (базовый уровень)» в 2-х частях. Автор:
Ю.В.Лебедев, М.: «Просвещение», - 2020 год

2) Учебник « Литература. 11 класс (базовый уровень)» в 2-х частях. Авторы:
В.П.Журавлев, О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов и др., М.: «Просвещение», - 2022 год

Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), количество часов на 
изучение предмета - 204 часа:

10 класс -  Литература (102 часа);
11 класс -  Литература (102 часа)



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
□ демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
□ в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
□ обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 
подтексты);
□ использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
□ давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие 
и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
□ анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 
характеров;
□ определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости;
□ анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);
□ анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
осуществлять следующую продуктивную деятельность:
□ давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); выполнять 
проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные 
интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:



-  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 
и.);
-  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
-  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
-  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 
серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
-  о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
-  о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
-  о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
-  об историко-культурном подходе в литературоведении;
-  об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
-  о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
-  имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
общемировой и отечественной культуре;
-  о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 КЛАСС

Введение
«Прекрасное начало». Русская литература XIX века в контексте мировой литературы.

Русская литература XIX века

Обзор лирики А.С.Пушкина.Красота мира и человеческих чувств в пушкинской лирике 
(тема дружбы, любви, природы, жизни и смерти в стихотворениях разных лет): «Погасло дневное 
светило», «Свободы сеятель пустынный»

Тема призвания поэта в лирике А.С.Пушкина. Анализ стихотворений «Пророк», «Поэт», 
«Поэт и толпа» в контексте творчества художника.

Философская тема в творчестве А.С. Пушкина. Цикл «Подражание Корану» («И путник 
усталый на Бога роптал...»), стихотворения «Вновь я посетил», «Элегия».

Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами 
личности и государства в поэме.

М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира поэта. Тема поэта и поэзии в лирике 
М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Поэт», «Пророк», «Валерик».

Драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Молитва», «Как часто 
пестрою толпою окружен», «Я не унижусь пред тобою», «Выхожу один я на дорогу», «Сон».

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



Н.В. Гоголь. Художественный мир писателя.
«Страшный мир» в повести Н.В. Гоголя «Невский проспект».
Трагическое и комическое в повести Н.В. Гоголя «Нос». Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления проблемы существования человека в пошлом мире.
Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Образы чиновников в поэме. «Мертвые души» как 

поэма «итогов». Идеалы автора в поэме.

Жизнь и судьба А.Н. Островского. Пьеса «Женитьба Бальзаминова». Герои пьесы, 
картины Москвы.Пьеса «Гроза». Творческая история произведения. Изображение «затерянного 
мира» города Калинова в драме. Анализ экспозиции и образной системы пьесы. Катерина и 
Кабаниха: два полюса нравственного противостояния.Трагедия совести
и ее разрешение в пьесе.Второстепенные и внесценические персонажи в «Грозе», их роль в 
пьесе.«Гроза» в русской критике. (Н.А. Добролюбов статья «Луч света в темном царстве». Д.И. 
Писарев статья «Мотивы русской драмы».)Смысл названия и символика пьесы А.Н. Островского 
«Гроза». А.Н. Островский. Пьеса «Бесприданница». Идейный смысл пьесы.

И.А.Гончаров. Личность и творчество писателя. Замысел романной трилогии Гончарова и 
его воплощение в романе «Обыкновенная история».Роман «Обломов». История создания романа. 
Знакомство с главным героем.Истоки обломовщины. Идейно-композиционное значение главы 
«Сон Обломова». Обломов и Штольц. Способы выражения авторской позиции в 
романе.Любовная тема в романе. (Образы Ольги Ильинской и Агафьи
Пшеницыной).Художественная концепция, система персонажей, жизненные коллизии романа 
«Обрыв».

И.С.Тургенев. Жизненный и творческий путь писателя.И.С. Тургенев «Первая любовь». 
Герои повести и их прототипы. Воспитание чувств.Роман «Отцы и дети». Знакомство с героями и 
эпохой в романе.Мир «отцов» в романе «Отцы и дети». Семейство Кирсановых.Идейные споры 
между Базаровым и Павлом Петровичем
Кирсановым.Любовная линия в романе.Образ Базарова. Трагизм образа героя.Философские 
итоги романа. Смысл заглавия. Русская критика о романе.И.С. Тургенев Роман «Дворянское 
гнездо» Обзор произведения.

Н.А.Некрасов. Основные вехи жизни и творчества поэта. Народные характеры и типы в 
некрасовской лирике. Стихотворения «В дороге», «В полном разгаре страда деревенская...», 
«Несжатая полоса»,«Тройка».

«Муза мести и печали» в лирике Некрасова. Стихотворения «Блажен незлобивый поэт...», 
«Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди». «О Муза!
Я у двери гроба...».Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворение «Поэт и 
Гражданин».Социальные и гражданские мотивы в некрасовской лирике. Стихотворения «Рыцарь 
на час», «Пророк»,«Родина», «Размышления у парадного подъезда», «Элегия». Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо». Жанр и проблематика поэмы. «Диалектика» переломного времени. Анализ 
главы «Последыш».Стихия народной жизни и ее яркие представители в поэме Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо». Анализ глав «Счастливые» и «Крестьянка».Проблема счастья и ее 
решение в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Образ Гриши Добросклонова. 
Образ русской женщины в поэме Н.А. Некрасова «Русские женщины».

Ф.И. Тютчев.Жизнь и творчество поэта. Мир природы в лирике Тютчева. Стихотворения 
«Не то, что мните вы, природа...», «Полдень», «Тени сизые смесились...», «Эти бедные 
селенья...». Личность и мироздание в лирике Тютчева. Стихотворения «Silentium!», «Певучесть 
есть в морских волнах...», «Умом Россию не понять».Своеобразие любовной темы в лирике Ф.И. 
Тютчева. Стихотворения«К. Б.» («Я встретил вас -  и все былое...»),«О, как убийственно мы 
любим...», «Нам не дано предугадать».



А.А. Фет.Жизнь и творчество поэта. Тема любви в лирике Фета. Стихотворения «Сияла 
ночь. Луной был полон сад...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Я тебе ничего не 
скажу...».Природа и человек в лирике А.А. Фета. Стихотворения «Заря прощается с землею...», 
«Это утро, радость эта...», «Учись у них -  у дуба, у березы...», «Еще майская 
ночь».Предназначение поэта в лирике А.А. Фета. «Как беден наш язык! Хочу и не могу...». 
Философская тема в творчестве А. А. Фета. «Шепот, робкое дыханье...», «Одним толчком согнать 
ладью живую...».

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество писателя. Лесков как мастер изображения русского 
быта.«Очарованный странник». Иван Флягин -  один из героев-правдоискателей. Русский 
национальный характер в изображении Лескова.

М.Е.Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого 
сатирика.«Сказки для детей изрядного возраста». Сюжеты и проблематика сказок.Сатира на 
«хозяев жизни» в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки «Медведь на воеводстве»

и «Дикий помещик».Образ обывателя в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь». 
«История одного города.» Общая проблематика произведения. Судьба глуповцев и проблема 
финала «Истории...». «История одного города» -  сатирическая летопись истории Российского 
государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Тема народа и власти.

А.К. Толстой.Природный мир в лирике А.К. Толстого. Стихотворения «Прозрачных 
облаков спокойное движенье...», «Когда природа вся трепещет и сияет...». Интимная лирика 
А.К. Толстого. Стихотворение «Коль любить, так без рассудку...», «Средь шумного бала, 
случайно...»

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь великого художника-мыслителя. Создание 
пьесы «Живой труп».Правда о войне в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого.История 
создания и авторский замысел романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир».Критическое 
изображение высшего света в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». Анализ сцен из первой и 
второй частей I тома.Испытание эпохой «поражений и срама». Анализ эпизодов кампании 1805 -  
1807 годов. Испытание эпохой «поражений и срама». Аустерлицкое сражение.«Мысль семейная» 
в романе. Семьи Ростовых и Болконских.Этапы духовного самосовершенствования Андрея 
Болконского. Анализ избранных глав романа. Этапы духовного самосовершенствования Пьера 
Безухова. Анализ избранных глав романа. «Она не удостаивает быть умной». (Наташа Ростова и 
женские образы романа). Проблема личности в истории: Кутузов и Наполеон. Уроки Бородина. 
Анализ сцен Бородинского сражения.«Мысль народная» в романе. Анализ ключевых эпизодов 
(совет в Филях, отъезд Ростовых из Москвы, партизанские будни).Платон Каратаев: русская 
картина мира.

Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь писателя.Работа над повестью 
«Записки из подполья». «Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе.Мир 
«униженных и оскорбленных» в романе.Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 
романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя.«Вечная Сонечка» как нравственный 
идеал автора.Художественное своеобразие романа Ф.М. Достоевского «Идиот».

А.П. Чехов.Жизнь и творчество А.П. Чехова.Рассказы «Смерть чиновника», «Тоска», 
«Спать хочется».Трагикомедия «футлярной» жизни. Рассказы А.П. Чехова «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви». Рассказы «Дама с собачкой», «Попрыгунья». Рассказ «Ионыч». Выбор 
доктора Старцева. Рассказ «Студент». «Вишневый сад». Своеобразие образной системы и 
конфликта комедии. Проблематика пьесы.Тема прошлого, настоящего и будущего России и ее 
отражение в пьесе.Образ сада и философская проблематика пьесы.Драматургия А.П. Чехова. 
Пьесы «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня».



Повторение
Обобщение материала историко-литературного курса 10 класса. Значение русской 

литературы XIX века.

11 КЛАСС 

Введение
Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории.

Русская литература XX века
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика Бунина. Основные мотивы. Органическая связь 

поэта с жизнью природы. Стихотворения «Аленушка», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и 
колосья...», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора...»,«Вечер»,«Крещенская ночь», 
«Последний шмель», «Не устану воспевать вас, звезды...». Поэтика «остывших» усадеб и 
лирических воспоминаний в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки».«Господин из Сан- 
Франциско». Сюжет, композиция, проблематика, смысл названия, символика произведения. 
Система образов.Тема любви в прозе И. А. Бунина. «Легкое дыхание», «Тёмные аллеи», «Митина 
любовь». Особенности восприятия любви персонажами произведений И.А. Бунина.«Чистый 
понедельник». Проблематика рассказа. Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои рассказа.

A. И. Куприн. Общая характеристика творчества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл 
названия произведения и значение эпиграфа в понимании авторской позиции.Романтическое 
изображение чувства главного героя. Смысл спора о бескорыстной любви.

М. Горький. Личность. Творчество. Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», 
«Челкаш». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 
смысла жизни.Работа над рассказом «Карамора».М.Горький. Пьеса «На дне» как социально
философская драма.Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников.Проблема 
духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки.Лука и Сатин, философский спор о 
человеке.Проблема счастья в пьесе.

Поэзия конца XIX-начала XX века
Обзор русской поэзии конца XIX -  начала XX в. Серебряный век как своеобразный 

«русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 
футуризм.

Символизм. Истоки русского символизма. Эстетические взгляды символистов.

B. Я. Брюсов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», 
«Грядущие гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта 
и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 
тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...» Основные темы и 
мотивы поэзии Бальмонта.

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы 
Блока. Образ Прекрасной Дамы. Стихотворения «Вхожу я в темные храмы...»,«Девушка пела в 
церковном хоре...», «Когда Вы стоите на моем пути...», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «О, я 
хочу безумно жить», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Мы встречались с тобой на 
закате...».Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Стихотворения «В 
ресторане», «Незнакомка».Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений.



Стихотворения «Россия»,«Рожденные вгода глухие...», «На железной дороге».Тема
исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» («Река раскинулась. Течет, грустит 
лениво..») и в стихотворении «Скифы». Стихотворения «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам 
маяться...», «Пушкинскому Дому».Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский 
опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно
символического планов в поэме.Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, 
интонации, ритмы поэмы, ее основные символы.Образ Христа и многозначность финала поэмы. 
Авторская позиция и способы ее выражения в поэме.

Футуризм. Эстетические взгляды поэтов-футуристов.

И. Северянин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог»
(«Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и 
ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.

В.В. Хлебников. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби 
пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 
Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.

Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Истоки акмеизма. Связь поэтики 
символизма и акмеизма.

Н.С. Гумилев. Жизненный и творческий путь Н.С. Гумилева. Стихотворения 
«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в 
поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов.

Поэты, творившие вне литературных течений. Смысл поэзии И.Ф. Анненского.

A. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Отражение в лирике Ахматовой глубины 
человеческих переживаний. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью...».Темы любви и искусства в лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения: «Вечером», «Все 
расхищено, предано, продано», «Когда в тоске самоубийства», «Я научилась просто, мудро 
жить...», «Мне ни к чему одические рати...». «Муза» («Когда я ночью жду её прихода»). 
«Сероглазый король», «Смуглый отрок бродил по аллеям...».Патриотизм и гражданственность 
поэзии Ахматовой. Стихотворения «Не с теми я, кто бросил землю...», «Родная земля».Поэма 
«Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 
трагедии и народного горя.Библейские мотивы и образы в поэме «Реквием». Победа 
исторической памяти над забвением как основной пафос поэмы

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы творчества Цветаевой. Своеобразие 
поэтического стиля. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из 
камня, кто создан из глины...», «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны 
не мной...», «О сколько их упало в эту бездну...», «О, слезы на глазах...».Основные темы 
творчества Цветаевой. «Стихи к Блоку» («Имя твое -  птица в руке...»), «Тоска по родине! 
Давно...». Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог- 
исповедь. «Идешь, на меня похожий...».

B. В.Маяковский. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 
Стихотворение «Юбилейное». «Левый марш». «Товарищу Нетте, пароходу и человеку». 
Новаторство Маяковского. «А вы могли бы?», «Послушайте!». Особенности любовной лирики 
В.В. Маяковского. Стихотворения «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 
немножко нервно».Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 
Стихотворения «Разговор с фининспектором о поэзии», «Нате!», «Сергею



Есенину».Сатирические образы в творчестве Маяковского. Стихотворение
«Прозаседавшиеся».Поэма «Облако в штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме 
Маяковского.

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской 
лирике. Тема родины в поэзии Есенина. «Той ты, Русь, моя родная!..», «Русь Советская», «Я 
последний поэт деревни...».Ранняя лирика А.С. Есенина. «Письмо матери», «Да! Теперь решено. 
Без возврата...».Отражение в лирике особой связи природы
и человека. «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Собаке Качалова», «Песнь о собаке». 
Любовная лирика Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Письмо к женщине». Тема 
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. «Не жалею, не зову, не плачу», 
«Мы теперь уходим понемногу...», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..».

Литературный процесс 30-х -  начала 40-х годов. Духовная атмосфера десятилетия и ее 
отражение в литературе и искусстве.

О.Э. Мандельштам. Философичность лирики поэта. Исторические и литературные 
образы в поэзии Мандельштама. Стихотворения «NotreDame», «Бессонница. Еомер. Тугие 
паруса...», «Я не слыхал рассказов Оссиана...».Представление о поэте как хранителе культуры. 
Стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый 
до слез»,«Мы живем под собою не чуя страны...».

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Книга рассказов «Донские рассказы».Роман-эпопея 
«Тихий Дон» История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 
авторской позиции.Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 
казачества.Елубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской 
войны как общенародной трагедии.Судьба Еригория Мелехова как путь поиска правды жизни. 
«Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность 
и масса.Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 
своеобразие романа.

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Ц,икл рассказов «Записки юного врача». Эпоха в 
изображении М.А. Булгакова в повести «Собачье сердце».Роман «Мастер и Маргарита». История 
создания и публикации романа.Композиция романа и его проблематика. Судьба художника в 
романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. «Нечистая сила» в романе. 
Проблема милосердия, всепрощения, справедливости. Поиск истины и проблема нравственного 
выбора. Понтий Пилат и Иешуа Еа-Ноцри в романе М.А. Булгакова.

Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака. 
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 
хочется дойти...».Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 
Стихотворения «Еамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Снег идет»,
«Быть знаменитым некрасиво...» Роман «Доктор Живаго» История создания и публикации 

романа. Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала.

А.П. Платонов. Жизнь и творчество.Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном 
мире», «Котлован», «Возвращение». «Сокровенный человек». «Непростые» простые герои 
Платонова. Самобытность языка и стиля писателя.

Литература периода Великой Отечественной войны. Публицистика. Лирика. Проза (обзор)



A. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Философская лирика поэта. Стихотворения «Вся 
суть в одном-единственном завете...», «О сущем».Тема памяти в лирике Твардовского. 
Стихотворения «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...»

B. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. История создания книги «Колымские рассказы». 
Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», «Последний 
бой майора Пугачева», «Сгущенное молоко».

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Продолжение темы народного 
праведничества в рассказе «Матренин двор». Противопоставление исконной Руси России 
чиновной, официозной. Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты) как летопись страданий.Статья 
«Жить не по лжи».

Проза второй половины XX века
В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Крепкий мужик». Изображение народного 

характера и картин народной жизни в рассказах.

В.П. Астафьев.Роман «Царь-рыба». Проблема утраты человеческого в человеке.

В.Г. Распутин. Повесть «Живи и помни». Эпическое и драматическое начала прозы 
писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса.

Поэзия второй половины XX века.
Обзор поэзии второй половины XX века.
Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...», «В горнице», «Душахранит». Своеобразие художественного мира поэта.

Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 
Воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы.

И.А. Бродский. Судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», 
«Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта.

Драматургия второй половины XX века
А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Психологизм пьесы.

Литература последнего десятилетия
Обзор литературы последних десятилетий. Основные тенденции современного 

литературного процесса. Обзор.

Литература народов России
Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «Люблю тебя, мой маленький 

народ...». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 
Лирический герой Р. Гамзатова.

Зарубежная литература 
Проза

Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта 
в пьесе. Англия в изображении Шоу.

Э.М. Ремарк. Роман «Три товарища» -  и произведение о потерянном поколении.



Гуманистическая направленность произведения.

Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном 
пути. Роль художественной детали и реалистической символики в произведении.

Зарубежная литература 
Поэзия

Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо». 
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 
Ш.Бодлер. Мировоззрение и эстетические взгляды Шарля Бодлера и сборник «Цветы зла» 
(«Альбатрос», «Соответствия», «Вечерняя гармония»).

Повторение
Повторение по теме «Литературный процесс первой половины XIX века». 

Современная литературная ситуация: реальность и перспектива.

Основные теоретико-литературные понятия
- Художественная литература как искусство слов
- Художественный образ
- Содержание и форма
- Художественный вымысел. Фантастика
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX вв.
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 
рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, 
ода, сонет; комедия, трагедия, драма
- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 
Система образов
- Деталь. Символ
- Психологизм. Народность. Историзм
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория
- Стиль
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа
- Литературная критика
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З.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 
целевых приоритетов воспитания обучающихся:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение;

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.



10 КЛАСС

№ Наименование разделов, 
тем учебной дисциплины

Кол-во часов, отводимых на 

освоение темы

К/Р;
Тесты

1. Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры.

1

2 Становление и развитие реализма в 

русской литературе 19 века.

3

3 Русская литературная критика 2 

половины 19 века.

1

4 Произведения великих писателей 

второй половины 19 века.

93 6

5 Обзор зарубежной литературы второй 

половины 19 века

3

6 О мировом значении русской 

литературы

2

102 часа 6

11 КЛАСС

№ Наименование разделов, 
тем учебной дисциплины

Кол-во часов, отводимых на 

освоение темы

К/Р;
Тесты

1 .

Русская литература XX века
17 2

2 Поэзия конца Х1Х-начала XX века 73 8

3 Поэзия второй половины XX века 7 1

4 Зарубежная литература 5

102 часа 11



Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Чеченский язык»
на уровень среднего общего образования



Кхеторан кехат
Нохчийн меттан юкъарадешаран юккъерчу школана лерина программа х1оттийна Нохчийн Республикин юкъарадешаран 
школашна леринчу планан, Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартан, коьрта юкъара дешаран федеральни пачхьалкхан 
дешаран стандартана бина хийцамаш, России Федерации дешаран а, 1илманан а Министерствос омрица ч1аг1бина болу 17-чу 
декабрехь 2010-чу ш. № 1897.

Т1еч1аг1дина России Федерации дешаран а, 1илманан а Министерствон омрица 31-чу декабрехь 2015-чу ш. № 1577) а, коьртачу 
дешаран программин бух т1е а тевжаш, С.Э.Эдиловн нохчийн меттан герггарчу хьесапехь йолчу программех пайда а оьцуш.

Программа лерина ю х1окху сахьтийн барамна:

класс Дешаран
к1ира

сахьтийн барам 
к1ирнах

Дешаран шеран 
дерриге сахьташ

10 класс 34 1 34
11 класс 34 1 34

Программан тайпа: нохчийн меттан базови программа

Белхан программин кхачо йина дешаран -методически комплексаца:

1аматаш:

Дешархошна:
1. Джамалханов З.Д., Чинхоева Т.Н. «Нохчийн мотт» 10-11-чуй классашна. Грозный ГУ «Книжное издательство» 2002 шо. 

Хьехархочунна:
2. Джамалханов З.Д. , Мачигов М.Ю. «Нохчийн мотт» 1-ра дакъа. Педучилитттан студенташна учебник. Грозный Нохч- 
Г1алг1айн книжни издательство 1985 шо.
3. Джамалханов З.Д., Хамидова З.Х. «Юккъерчу школийн лакхарчу классашкахь ненан мотт а, литература а хьехар» Грозный 
Нохч-Г1алг1айн книжни издательство 1972 шо.
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4.ТимаевА. Д. «Х1инцалера нохчийн мотт» Лексикологи, фонетика, морфологи. Соьлжа-Г1ала 2011 шо.

Дешаран предмет 1аморан жам1аш

Нохчийн мотт 1амийначу дешархочуьнгахь хила деза хаарш:

10 класс
-  нохчийн мотт уьйран а, юкъаметиггалин г1ирс а, пачхьалкхан мотт а хиларх кхетар;
-  нохчийн мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин г1уллакхдарехь а, ша вовзийтарехь а, юкъараллехь ша д1алоцу йолу меттиг 
билгалъярехь а оыпуш хиларх кхеташ хилар;
-  вовшашца а, кхечу къаьмнийн векалшца а юкъаметтигаш д1акхехьарехь нохчийн маттах пайда эца кийча хилар;
-  къаьмнийн культурийн юкъаметтигаш д1акхехьарехь къинхетаме а, машаре а хилар;
-  шеи къоман а, РФ-цехь дехачу къаьмнийн а, дуьненаюкъара культура а йовзарехь нохчийн мотт мехала г1ирс хиларх кхеташ 
хилар.
-  барта а, йозанан а хаамех цхьатера кхеташ хилар (1алашонех, теманех, коьртачу а, т1ебузучу а хаамех);
-  тайп-тайпанчу хот1ийн (стилан), жанрийн тексташ массо кепара ешар карадерзор;
-  билгалбинчу барамехь яцйина (план, юхасхьайийцар, изложени, конспект) ладоьНна я д1аешна текст юха схьайийца хаар;
-  тайп-тайпана юкъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь а, дийцаре даршкахь, дискуссешкахь дакъа лаца а, барта а, 
йозанан а аларш кхолла а хаар.
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11-г1а класс чекхъяьккхинчарна хаа дезарг

Нохчийн мотт 1амийначу дешархочуьнгахь хила дезахаарш:

-  нохчийн мотт уьйран а, юкъаметиггалин г1ирс а, пачхьалкхан мотт а хиларх кхетар;
-  нохчийн мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин г1уллакхдарехь а, ша вовзийтарехь а, юкъараллехь ша д1алоцу йолу меттиг 
билгалъярехь а оынуш хиларх кхеташ хилар;
-  вовшашца а, кхечу къаьмнийн векалшца а юкъаметтигаш д1акхехьарехь нохчийн маттах пайда эца кийча хилар;
-  къаьмнийн культурийн юкъаметтигаш д1акхехьарехь къинхетаме а, машаре а хилар;
-  шеи къоман а, РФ-цехь дехачу къаьмнийн а, дуьненаюкъара культура а йовзарехь нохчийн мотт мехала г1ирс хиларх кхеташ 
хилар.
-  барта а, йозанан а хаамех цхьатера кхеташ хилар (1алашонех, теманех, коьртачу а, т1ебузучу а хаамех);
-  тайп-тайпанчу хот1ийн (стилан), жанрийн тексташ массо кепара ешар карадерзор;
-  билгалбинчу барамехь яцйина (план, юхасхьайийцар, изложени, конспект) ладоьг1на я д1аешна текст юха схьайийца хаар;
-  тайп-тайпана юкъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь а, дийцаре даршкахь, дискуссешкахь дакъа лаца а, барта а, 
йозанан а аларш кхолла а хаар;
-  шенна хаарш лаха а, карадерзо а хаар;
-  тайп-тайпанчу хаамийн хьостанашца, интернетан г1ирсашца а цхьаьна, болх бан а, справочни литературех а пайда эца хаар;
-  билгалйинчу темина коьчал схьахаржа а, иза цхьана къепе ерзо а хаар; таллам бан а, цхьаъ вукхуьнца юста а, схьагайта а, 
жам1аш дан а, юкъара маь1на даккха а, шена хетарг т1еч1аг1деш, делил дало а хаар;
-  оьрсийн мотт 1аморехь нохчийн маттах пайда эца хаар;
-  ша дечу къамелан терго яран хаарш карадерзор;
-  меттан башхаллех пайда эца хааар ( нохчийн меттан, оьрсийн меттан, кхечу пачхьалкхийн меттанийн, литературин урокашкахь). 

Юккъера юкъарадешаран ишкол чекхъяьккхинчу дешархочо нохчийн маттехула карадерзо деза предметни жам1аш:

-  базови кхетамаш караберзор: мотт а, къамел а, барта а, йозанан а къамел, диалог, монолог, къамел даран хьелаш, литературни 
меттан норманаш, текст, меттан система: фонетика, орфоэпи, лексика, фразеологи, дешан х1оттам, дошкхоллар, морфологи, 
синтаксис, орфографи, пунктуаци;
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-нохчийнметтан коьрта меженаш а, церан билгалонаш а евзаш хилар, дешан, дешнийн цхьаьнакхетарийн, предложенийн тайп- 
тайпана таллам банхаар;
-  юкъаметтигаш а, хьелаш а тидаме а оьцуш, шен къамелехь нийса меттан дакъойх пайда эцар;
-  нохчийн меттан фонетически, лексически системийн, грамматически д1ах1оттаман коьрта башхаллаш евзаш хилар;
-нохчийн литературни меттан норманаш а, къамелан оьздангалла а евзаш хилар а, барта а, йозанан а аларех шен къамелехь 
пайда эца хаар;
-тайп-тайпанчу лингвистически а, ткъа иттттта шинаметтан а словарех пайда эца хаар;
-тайп-тайпанчу жанрийн, хот1ийн (стилан) тексташ юкъарчу чулацамах кхеташ еша хаар: исбаьхьаллин (стихаш, эшарш, 
дийцарш, романийн, повестийн дакъош), дешаран-1илманан (1аматаш, хрестоматеш т1ера тексташ), 1илманан-г1араевлла (шуьйра 
девзаш долчу журналаш т1ера статьяш), публицистически (хроника, информационни хаам, комментари), г1уллакхан (анкеташ, 
тоыпаллаш и д1. кх. а);
-  лергана хазарехь юккъерчу барамехь (хьехархочун, телевиденин, радион дикторан къамел) бовзуьйтучу хаамах кхетар; 
-юкъаметтигаш д1акхехьаран тайп-тайпана хьелаш тидаме а оьцуш, массо кепара жанрийн, хот1ийн (стилан) тексташ кхоллар; 
къамел долоран юьхь шегахь а йолуш, Iep-дахаран, дешаран, социокультурни теманашна г1иллакхехь диалогаш д1аяхьа хаар; 
-хаамийн хьостанах санна пайда эцарца текстаца болх бан а, текстан массо кепара анализ ян а, текстан хаамийн коьрта кепаш 
плане, тезисе, конспекте а юхакечъян хаар;
-  текстан дакъош нохчийн маттера оьрсийн матте гочдар.
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Белхан программны чулацам
10 класс
Карладаккхар
Мотт, цуьнан коьрта билгалонаш, маь1на. Нохчийн мотт, цуьнан маь1на, исбаьхьалла.
Лексикологи
Нохчийн меттан дешнийн хазна. Омонимаш, синонимаш, антонимаш.Архаизмаш, историзмаш, неологизмаш. Нохчийн меттан а, 
т1еэцна а дешнаш. Литературни меттан лексикан тайпанаш. Литературни мотт а, диалекташ а.
Нохчийн меттан дошамаш.
Фонетиках хаамаш
Нохчийн алфавит. Мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Мукъачу аьзнийн тайпанаш.
Мукъа а, мукъаза а аьзнаш. Доца шеконан мукъа аьзнаш (а, у, и). Ч1ог1а а, к1еда а, деха, доца, балдийн, балдийн доцу мукъа 
аьзнаш. Дешдакъа (4 сахьт).
Морфологи а, орфографи а
Нохчийн орфографих лаьцна хаамаш. Доккха элп яздаран бакъонаш. Дош сехьадаккхаран бакъонаш. Дешан латтам. Схьадевлла, 
схьадовлаза дешнаш.
Къамелан дакъош
Щердешнийн легарш, церан нийсаяздар.
Билгалдешнийн легарш, церан нийсаяздар.
Терахьдешнийн кхолладалар, легар, нийсаяздар.
Щерметдешнийн легар, нийсаяздар.
Хан дешнийн хенийн чаккхенаш нийсаяздар.
Куцдош, цуьнан тайпанаш, нийсаяздар.
Дешт1аьхье, цуьнан нийсаяздар.
Хуттургаш, церан тайпанаш, нийсаяъяр.
Дакъалгаш, церан тайпанаш, нийсаяздар.
Айдардешнаш, церан тайпанаш, нийсаяздар.

11 класс
Синтаксис, пунктуаци
Цхьалхе предложени
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I. Дийцаран, хаттаран, айдаран, т1едожоран предложенеш (1 сахьт).
Предложенехь дешнийн синтаксически уьйр а, цуьнан тайпанаш а.
Подлежащиний, сказуеминий юккъехь тире (1 сахьт).
Цхьалхечу предложении кепаш къесто хаар: юьхьан а, билгала-юьхьан а, билгала-юьхьан а, юкъара-юьхьан а, юьхьаза а, юьззина 
а, юьззина йоду а предложенеш (1 сахьт).
Предложении цхьанатайпанара меженаш, церан нийсазъяр (1 сахьт). Цхьанатайпанара а, цхьанатайпанара боду а къастамаш (1 
сахьт).
Предложении шакъаьстина меженаш. Причастии, деепричастии карчамаш, церан нийсаязбар. Шакъаьстина юххедиллар, цуьнан 
нийсаяздар. (1 сахьт).
Латтаман дуре, цуьнан нийсаяздар. Юкьадало дешнаш, предложенеш, т1едерзар, айдардешнаш, церан нийсаяздар. Дешнаш- 
предложенеш х1аъ, х1ан-х1а (Зсахьт).
II. Иозанехь цхьалхечу предложених нийса пайдаэца хаар.
Чолхе предложени
Чолхе - цхьаьнакхетта предложени а, цуьнгахь хуттургаш а, сацаран хьаьркаш а (1 сахьт).
Чолхе-карарчу предложенех кхетам балар. Чолхе-карарчу предложенехь карара хуттургаш а, хуттурган дешнаш а (1 сахьт). 
Т1етуху предложенийн грамматически билгалонаш (1 сахьт).
Т1етуху предложени, цуьнан карчамаш. Т1етуху предложени а, т1етухучу предложении карчам, кепаш, схемаш (1 сахьт).
Шина я масех Петуху предложенешца чолхе-карара предложенеш (1 сахьт).
Цхьанакарара Петуху предложенеш. Хьалха-т1аьхьаллин кепара Петуху предложенеш (1 сахьт).
Ийна чолхе предложенеш а, къамелан мур а (1 сахьт).

Хуттургаш йоду чолхе предложенеш
Хуттургаш йоцчу чолхечу предложенешкахь ц1оьмалг, ц1оьмалгаца Надам, шиНадам, тире (3 сахьт).

Ма-дарра а, лач а къамел
Ма-дарра а, лач а къамел довзийтар. Ма-даррачу кьамелехь сацаран хьаьркаш х1иттор. Ма-дарра къамел лач къамеле дерзоран 
некъаш а, бакьонаш а. Цитаташкахь сацаран хьаьркаш xlnirop (4 сахьт).
Нохчийн меттан суртх!отторан Нирсаш а, исбаьхьаллин башхаллаш а(1 сахьт).

Пунктуаци
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Йозанехь сацаран хьаьркаш х1итторан бакъонаш: т1адам, хаттаран хьаьрк, айдаран хьаьрк, дукхат1адамаш, ц1оьмалг, 
ц1оьмалгаца т1адам, шит1адам, тире, къовларш, маь1алгаш(2 сахьт).

Нохчийн меттан тематически план 

10-г1а класс

№ Дешаран темин дакъа Сахьтийн барам Талламан болх. 
Талламан кеп.

Кхолл.болх.

1 Хьалхара дакъа. Карладаккхар 3 4 2-соч
2 Шолг1а дакъа. Лексикологи 8 2-излож
3 Кхоалг1а дакъа. Фонетиках хаамаш 5
4 Доьалг1а дакъа. Морфологи а, орфографи а 5
5 Пхоьалг1а дакъа .Къамелан дакъош 13
6 Талламан белхаш 4
7 Кхоллараллин белхаш 4

Дерриге 34
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Нохчийн меттан 11-чу классан дешаран-темин хьесап

№ Дешаран темин дакъа Сахьтийн
Урокан тема барам

1 1 дакъа. Синтаксис, пунктуаци, цхьалхе предложени 9+3
2 Чолхе предложенеш 7+2
3 Хуттургаш йоду чолхе предложенеш 3
4 Ма-дарра къамел 5+2
5 Пунктуаци 2+1с

Дерриге 34



Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Чеченская литература» 
на уровень среднего общего образования



Юккъера юкъардешаран ишкол

10,11 классаш

НОХЧИЙН ЛИТЕРА ТУРИН БЕЛХАН ПРОГРАММА 

КХЕТОРАН КЕХАТ
Нохчийн литературин программа х1оттийна шолг1ачу т1аьхьенан Федеральни пачхьалкхан юкъардешаран стандартийн лехамашна т1е 

тевжаш.
Программо билгалдо инвариантни (ца 1амийча цадолу) дешаран курсан дакъа, таро ло белхан программаш х1иттош дешаран коьчал 

д1асаекъа, курсан дакъош шайн лаамехь хьалха-т1аьхьа нисдеш, хьеха. Программо аьтто бо дешаран цхьаалла ларъярехь а, хьехархойн 
кхоллараллин лаам ца боьхкуш, таронаш ло дешаран курс тайп-тайпанчу кепара д1ах1отторехь а.

Программо 1амо билгалйина нохчийн литературин тоьлла произведенеш, уын массо юкъардешаран ишколашна лерина а, жам1даран 
талламан системица йозаелла а ю. Программо иштта шена чулоцу юкъарчу хьесапера обзораш, тематически а, жанрови а башхаллашца 
х1иттийна йолу.

Яккхий произведенеш, 1амо атта хилийта, яцйина ялийна.
Программа кхаа декъах лаьтташ ю: «Кхеторан кехат», «Коьрта чулацам», «Тематически планаш».

«Литература» предмето шеца Юкъардешаран 1алашонаш кхочушъярехь дохьург
Коьртачу юкъардешаран ишколашкахь литературин курс Нехьажийна ю дукхакъаьмнийн России ца хилча цаторуш долчу культурин 

декъах санна, литературех болу кхетам дешархошкахь кхиорна, цо аьтто бо массо кепара къиъна ваьлла, граждански кхетам болу, къаьмнашца 
йолу юкъаметтигаш цхьаьнайоПуш долу адам (личность) кхиорна.

Нохчийн литература ишколашкахь 1амор шеи башхаллаш йолуш ду. Нохчий кхиаран социально-исторически башхаллаш а, къоман 
культурин исторически хьелаш а, Пиллакх-оьздангалла, ламасташ а тидаме оьцуш, д1ахьо литература 1амор. Къоман башхалло шатайпа 
тМаткьам бо дешархошна литература 1аморехь, цундела культурно-исторически хьелаш тидаме а оьцуш, 1амо еза литература.

Дешаран предмет «Литература» герггара уьйр йолуш ю «Нохчийн мотт» предметаца. Нохчийн литература дешархойн ненан мотт а, церан 
къамелан оьздангалла а кхиорехь, юкъаметтигаш лелорехь а коьрта хьаст ду.

Исбаьхьаллин произведенийн мотт 1аморо аьтто бо дешархошна дешан исбаьхьаллин (эстетически) декхарш довзарехь, исбаьхьаллин 
дешнашца кхелина мотт караберзорехь. Цо билгалйоккхуш ю цуьнан мехалла нохчийн литература а, нохчийн мотт а герггара уьйраш тосуш 
1аморехь.

Нохчийн литература, цуьнан цхьа дакъа а долуш, къоман культурица юххера йозаелла ю. Юкъаракультурица йоьзна литература 1аморо 
таро лур ю дешархошна нохчийн литература билггалдолу культурин цхьа дакъа санна иза т1еэца, ткъа иштта нохчийн литературин 
этнокультурни башхалла а, культура а тидаме эца. Цу кепара билгалйинчу школашкахь кочушъялур ю этнокультурни принцип.



Нохчийн литература герггарчу уьйрашца нохчийн историца а, географица а, исламан баххашца а 1аморо дешархойн дегнашкахь 
патриотически дог-ойла а, синъоьздангаллин мехаллаш а кхуллур ю, шеи дукхакъаьмнийн махках дозалла а дийр ду цо.

Коьртачу юкъардешаран школехь «литература» предмет 1аморан 1алашонаш ю:
-  синъоьздангаллин мехаллаш шеца йолу, гуманистически кепара дуьненехьежар а, къоман а, юкъарароссийски а, граждански а кхетам а, 

патриотически синхаамаш а, ша къоман культурин векал хиларх кхеташ, ларам барца кхийолчу культурашца юкъаметтигаш д1акхехьа 
хьуьнар долуш долу адам кхиор;

-  дукхакъаьмнийн российски культурин дуьненна юкъавахар, цуьнан бух т1ехь интеграци яр цхьана дукхакъаьмнийн российски социуме;
-  нохчийн литературех а, цуьнан синъоьздангаллин а, исбаьхьаллин мехаллех а, нохчийн яздархойн г1араевллачу произведенех, церан 

дахарх, кхоллараллех лаьцна долу хаарш карадерзор; нохчийн литературин произведенеш ша еша болу лаам кхиор, произведенийн 
юкъараадамаллин а, билггала-исторически чулацам билгалбоккхуш, оынуш болу теоретико-литературни хаамаш балош, исбаьхьаллин 
произведенешна талламбан хаар кхиор;

-  искусствон кхечу тайпанашна юккъехь литературин башхаллийн юкъара хаамаш а, произведенеш шайн исбаьхьаллица т1еэца а, 
исбаьхьаллин чам бовза а, оьрсийн литературин тексташца юста а, церан вастийн-эстетически системийн башхаллашца доьзна юкъара дерг а, 
къаьстарг а билгалдан хаар кхиор;

-  1амочу литературин произведених лаьцна шена хетарг ала, мах хадо хаар кхиор;
-  1амочу нохчийн произведенийн бух т1ехь массо а тайпа къамелдаран кеп кхиор а, шаръяр а, исбаьхьаллин дашах, цо кхочушдечу 

исбаьхьаллин г1уллакхах кхеташ хилар, исбаьхьаллин дашца кхелина мотт шена караберзор.

Предметах лаьцна болу юкъара хаамаш
«Литература» предметан башхалла базови дешаран дисциплинин санна, къастош ю литература дешан исбаьхьалла хиларца доьзна. 

Васталлин литературо таро ло синхаамийн т1е1аткъам баи ешархочунна, ткъа цуьнца цхьаьна цуьнан дуьненехьежар а, синъоьздангаллин 
мехаллаш, исбаьхьаллин (эстетически) чам жигара кхиорна а. Дешаран предметан «Литература» чолхалла билгалйолу иза искусство 1аморан 
дешан говзаллин а, 1илманан бухан (литературоведени) а цхьаалла шеца йолуш хиларца доьзна.

Оынучу барамехь теоретико-литературни хаарш далар кхочушдо.
Программехь билгалдина xlapa дакъош:
1. Литература дешан исбаьхьалла (искусство) санна.
2. Халкъан барта кхолларалла.
3. XX б1ешеран хьалхарчу эхан литература.
4. XX б1ешеран шолгйачу эхан литература.
5. Кхечу къаьмнийн литература.
6. Обзорни теманаш.
7. Литературин теорех болу хаамаш.
8. Дешархошна билгалдина йозанан белхийн тайпанаш.



XIop декъехь, 7, 8 дакъош доцучу, луш бу исбаьхьаллин произведенийн барам, исбаьхьаллин башхалла йовзуьйтуш болу боцца хаамаш а, 
церан коьрта проблематика а. Произведенеш 1амоле хьалха яздархочун дахарх, кхоллараллех лаьцна боцца хаамаш балийна. Яздархочо 
нохчийн литературин исторехь д1алоцучу меттиге хьаьжжина, боцца а, шуьйра а бу уып. 8-г1а, 9-г1а дакъош лерина ду литературин истории, 
теории хаамашна а, дешархошна билгалбинчу йозанан белхашна а. Литературин теории хаамаш цхьайолчу меттигашкахь 1амочу 
произведении аннотаци юкъабог1уш бу, цундела и прозведени 1амочу хенахь хьовсу цаьрга.

«ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДМЕТ IAMOPAH ЖАМ1АШ
Коьртачу юкъардешаран школа чекхйоккхучуьнгахь «Литература» предмет 1амош кхио деза личностни жам1аш ду:
-  шеи къоман векал а, дукхакъаьмнийн Российски пачхьалкхан гражданин а ша хиларх кхеташ хилар;
-  личностан синъоьздангаллин мехаллаш кхачаме ялор, дукхакъаьмнийн махке безам кхиор, нохчийн литературе (культуре), кхечу 

къаьмнийн культуре болу ларам кхиор;
-  х1ума довзаран а, коммуникативни а декхарш кхочушдарехь хаамийн тайп-тайпанчу хьастех пайда эцар (словараш, энциклопедеш, 

интернет-г1ирсаш).

Коьртачу юкъардешаран школехь предмет «Литература» 1аморан метапредметни жам1аш билгалдовлу:
-  проблемех кхета а, гипотеза хьалха яккха а, коьчал структуре ерзо а, шена хетарг т1еч1аг1деш делил дало а, барта а, йозанан а аларшкахь 

бахьанин - т1аьхьалонан уьйраш билгалъяха а, жам1аш кепе дерзо а хаарехь;
-  ша г1уллакхдар вовшахтоха а, цуьнан мах хадо а, шена самукъане хета болу гуо къасто а хаар карадерзорехь;
-  ша г1уллакхдеш юстаран, дуьхь-дуьхьал х1итторан кепех пайдаэцарехь;
-  тайп-тайпанчу хаамийн хьасташца болх баи, уьш лаха, талла, ша г1уллакхдарехь царах пайдаэца хаарехь.

Коьртачу юкъардешаран школа чекхйоккхучеран предметни жам1аш лаьтта:
1) х1ума довзаран декъехь:
-  барта кхоллараллин а, тайп-тайпанчу муьрийн нохчийн литературин произведенийн коьртачу проблемех кхетам хилар; и проблемаш 

нийса цхьана кепе ерзо хьуьнар хилар;
-  произведени а, иза язъяран муьран уьйрах кхетар, цу произведенийн бухехь йолу хенан йохаллехь йовр йоцу синъоьздангаллин 

мехаллаш а, церан тахана а маь1не хилар билгалдаккхар;
-  литературин произведенина таллам баи хаар: х1окху я оцу литературин родан а, жанран а произведени иза хилар билгалдан хаар; темех, 

идейх кхета а, кепе ерзо а, цуьнан синъоьздангаллин мехаллаш, турпалхойн амалш билгалъяхар, цхьана я масех произведенийн турпалхой 
буста, нохчийн а, кхечу къаьмнийн а литературин произведенеш вовшашца юста;

-  произведенехь сюжетан дакъош, д1ах1оттам, меттан суртх1отторан г1ирсаш къастор, чулацаман идейно-исбаьхьаллин аг1онаш 
билгалъяхарехь цара д1алоцучу меттигах кхетар (филологически талламан кепаш);

-  литературин произведени толлуш юьхьанцара (элементарни) литературоведчески терминологи евзаш хила езар;



2) мехаллин-некъ бовзаран (ориентации) декъехь:
-нохчийн литературин синъоьздангаллин мехаллашка кхачор, шен къоман синъоьздангаллин мехаллашца уып юстар;
-  нохчийн литературин произведенех лаьцна шена хетарг цхьана кепе дерзо хаар, церан мах хадор;
-  1амийначу произведенех лаьцна шен кхетам хилар;
-  авторна хетачух кхетар, цунах лаьцна шена хетарг ала хаар;

3) коммуникативни декъехь:
-  тайп-тайпанчу жанрийн литературин произведенеш нохчийн маттахь лерсица а, цхьанатайпанара а т1еэцар, кхеташ ешар;
-  текст т1ера цитаташ а ялош, меттан исбаьхьаллин г1ирсех пайдаэцарца прозаически произведенеш я церан дакъош юхасхьадийца хаар; 

ладоьг1начу я ешначу текстан хьокъехъ хаттаршна жоьпаш далар; барта монологически къамелан тайп-тайпана аларш кхоллар; шеца къамел 
деш волчуьнца оьздангаллин барамаш ларбеш, г1иллакхехь диалог д1аяхьар;

-  1амийначу произведенийн тематикица а, проблематикица а йоьзна изложенеш, сочиненеш язъяр, ц1ахь а, классехь а йозанан белхаш 
кхочушбар, юкъара культурны а, литературин а теманашна рефераташ язъяр;

4) эстетически декъехь:
-  дешан исбаьхьаллех (искусствох) санна литературах кхетар, эстетически кепара нохчийн литературин произведенеш т1еэцар; нохчийн 

исбаьхьаллин тексташ т1ехь исбаьхьаллин (эстетически) чам кхиор;
-  эстетически г1уллакхдарехь нохчийн дашах, литературни произведенийн васташ кхуллуш меттан суртх1отторан исбаьхьаллин г1ирсаша 

д1алоцучу меттигах кхетар;
-  меттан д1ах1оттаман а, нохчийн, оьрсийн литературин вастийн системийн башхаллашца а доьзна нохчийн а, оьрсийн литературин 

произведенеш вовшашца юста хаар.
«Литература» курсо дешаран планехь д1алоцу меттиг

Юккъера юкъарадешаран школехь нохчийн литература 1амош ю 5 -  11 классашкахь. Дешаран планехь нохчийн литература хьеха 
билгалдина ду 476 сахьт. Царах 5 - 9  класашкахь -  340 сахьт, 1 0 - 1 1  классашкахь -  136 сахьт, xlop классехь к1ирнах шишша сахьт. 
Инвариантни декъана билгалдинарг 5, 6, 7, 8 классашкахь 222 сахьт ду, вариативни декъана -  50 ду; 9, 10,11 классашкахь инвариантни 186 
сахьт ду, вариативни 18 сахьт ду.

ПРОГРАММНЫ КОЬРТА ЧУЛАНАМ 
1-ра дакъа. XX б1ешеран хьалхарчу эхан литература.

Мамакаев Мохьмад. Стихотворенеш «Даймахке» («Хьо муха буьйцур бу...»), «Т1улгаша а дуьйцу», «Зама», роман «Зеламха»
Мамакаев Мохьмадан дахаран, кхоллараллин некъ.
Мамакаев Мохьмадан поэзехь Даймехкан тема. Стеган парг1ато, сий цуьнан Дймахкаца йолчу юкъаметтигех доьзна хилар. Поэтан 

лирически турпалхочо дахарх, заманах йо ойланаш. Мамакаев Мохьмадан лирикехь поэтан, поэзии тема.



«Зеламха» роман. Роман исторически бакъдолчийн бух т1ехь язйина хилар. Зеламхех обарг винарг -  цу хенахьлера социально
политически дахар. Яздархочун шен турпахочуьнга болу хьежамаш. Турпалхойн васташ кхолларехь, дахаран исбаьхьаллин сурт х1отторехь 
яздархочун корматалла.

Нохчийн литературехь Мамакаев Мохьмадан кхоллараллин мехалла.

Гадаев Мохьмад-Селахь. Стихотворенеш «Даймахке сатийсар», «Дай баьхна латта», «Perlapa поп», «Ц1ен-Берд».
Гадаев Мохьмадан кхолларалла. Цуьнан поэзехь дуьненах, дахарх, 1аламах йолу ойланаш. Лирически турпалхочун оьздангалла.
Поэтан лирикехь безаман тема.
Г адаев Мохьмадан поэзии исбаьхьаллин басарш, ша-тайпанан аьхналла.
Нохчийн литературехь Г адаев Мохьмадан кхоллараллин мехалла.
Гайсултанов 1умар. Исторически повесть «Александр Чеченский».
Байсултанов 1умаран дахар а, кхолларалла а. Цуьнан повестийн, дийцарийн проблематика. Вайн заманан кегийрхой Ниллакх- 

оьздангаллица кхиоран проблемаш х1итторан башхаллаш.
Исторически повесть «Александр Чеченский». Нохчийн к1ентан кхоллам повесть т1ехь гайтаран башхаллаш. Инарла-майор Александр 

Чеченский -  1812 шеран Неман гоьваьлла турпалхо. Алссам исторически Нуллакхаш чулоцучу повестан хиламашкахула коьрта турпалхочун 
дахар, цуьнан амал кхиаран хьелаш исбаьхьаллица довзийтаран башхаллаш.

Повестан композици, исбаьхьаллин Нирсаш.
Нохчийн проза кхиарехь, берашна, кхиазхошна йолу литература кхолларехь Гайсултанов 1умаран произведенийн маь1на.

Эдилов Хасмохьмад. Поэма «Сийлаха».
Эдилов Хасмохьмадан дахар а, кхолларалла а. Поэтан кхоллараллин шуьйра проблематика. Даймехкан, маршонан теманаш. 

Къинхьегаман стаг ларар. Лирически турпалхочун адамашка йолу къинхетаме дог-ойла.
«Сийлаха» поэми т1ехь адаман дахар, ирс юкъараллехь кхоллалучу хьолех дозаделла хилар ч1аг1дар. Ибрах1иман оьзда безам, цуьнан 

деган, ойланийн комаьршо. Эдалхин оьзда йоцу ойланаш а, Нуллакхаш а. Сийлахас ца ларбина шен мерза безам, цуьнан доьхна дахар, цунах 
даьлла зулам.

Поэми т1ехь суртх1отторан, васт кхолларан поэтически Нирсаш.
Эдилов Хасмохьмадан кхоллараллин башхаллаш.

Сулейманов Ахьмад. Стихотворенеш «Берд», «Ламанан хьостанаш», «Батто сагатдо».
Сулейманов Ахьмадан дахар а, кхолларалла а.
Поэтан лирикехь къонахаллин, оьздангаллин тема. Къоман Ниллакх-оьздангаллица вехаш, эхь-бехк лардеш волу цуьнан лирически 

турпалхо. Безаман а, доттаНаллин а лирика.
Сулейманов Ахьмадан произведенешкахь поэтически сурт х!отторан башхаллаш. Цуьнан кхоллараллин мехалла.



2-г1а дакъа. XX бТешеран шолг1ачу эхан литература.

М. А. Сулаев. Дахар а, кхолларалла а.
Стихотворенеш «Сай», «Сох муха эр дара адам?». Роман «Лаьмнаша ца дицдо».
Поэтан лирикехь г1иллакх-оьздангаллех, стеган вахаран 1алашонах лаьцна йолу ойланаш. Дайн оьзда г1иллакхаш лардан дезар, шегахь 

дика амалш: яхь, собар, тешам кхио езар ч1аг1дар. 1аламан лирика. Даймехкан исбаьхьа, беркате 1алам 1алашдан дезар, цуьнца къинхетаме 
хила везар.

Роман «Лаьмнаша ца дицдо». Нохчийн халкъан дахарехь уггаре халчу мурехь -  1940-чу шерашкара 1960-чу шерашка кхаччалц -  адамийн 
кхолламаш романехь гайтар. Товсолтийн амалшца доьзна къоман г1иллакх-оьздангалла гайтаран башхаллаш.

Романехь кегийрхойн васташ.
Романан маь1на а, исбаьхьаллин башхаллаш а.

Айдамиров Абузар. Дахаран а, кхоллараллин а некъ. Роман «Еха буьйсанаш»
(6 сахьт)

Айдамиров Абузаран кхораллара. «Еха буьйсанаш» исторически романехь нохчийн халкъо XIX б1ешарахь къоман парг1атонехьа 
латтийначу къийсаман тема. Къоман дахар к1орггера, дуккха а аг1онаш толлуш гайтар. Исторически бакъдолу гйуллакхаш гайтарехь романан 
эпически шуьйра чулацам. Цу заманахь Нохчийчохь хилла юкъараллин хьелаш говза гайтар.

Романан турпалхойн Аьрзу, Маккхал, 1ела.
Романан исбаьхьаллин башхаллаш.

Ахматова Раиса. Дахар а, кхолларалла а. Стихотворенеш «Чекхдийр ду вайн шераш», «Даймахке». Поэма «Дагалецамийн новкъа» (4 
часа)

Ахматова Раисин дахар а, поэтически кхолларалла а. Даймохк, халкъийн доттаг1алла, машаре дахар, къинхьегам, безам, кегийрхойн дог- 
ойла гайтар. Поэтессин кхолларалла шен хенаца йог1уш хилар.

Ахматова Раисин поэзехь нохчийн йоь1ан васт.
Поэтессин лирически турпалхо даима къона, шен Даймохк дукхабезаш, дахарехь х1айт-аьлла хилар.
Ахматован поэзехь безаман тема. Цуьнан лирикин башхаллаш.
«Дагалецамийн новкъа» -  автобиографически поэма.
Цуьнан турпалхочун кхоллам Даймехкан, халкъан кхолламах къасталур боцуш бозабелла хилар. Поэмин т1ехь къинхьегаман, безаман, 

поэзии, поэтан декхарийн теманаш цхьаьнайог1уш къастор.
Поэмин идейни а, исбаьхьаллин а башхаллаш

Арсанукаев Шайхи. Стихотворенеш «Весет», «Нагахь хьан rlo оынуш...», «Нийсонна гимн», «Еиний шуна?», «Дицдина илли», «Ненан 
мотт», стихашкахь роман «Кхолламан сизаш» (4 часа)



Арсанукаев Шайхин кхолларалла.
Поэтан произведенешкахь Даймехкан исбаьхьа суьрташ, 1аламан аьрха хазалла. Kloprrepa кхетам, оьзда лаамаш болу поэтан лирически 

турпалхо. Цо дуьненах, дахарх йо йоланаш, адаман ирсехьа къийсам латто иза кийча хилар.
Арсанукаев Шайхи лирикан башхаллаш: чулацам, поэтически rlnpcaui, исбаьхьаллин хат!
«Кхолламан сизаш» ц1е йолу стихашца язйина роман. Даймехкан т1амехь б1аьхоша турпалаллица Даймохк мостаг1чух 1алашбар романехь 

гайтаран башхаллаш. Б1аьхойн васташ. Ризван а, цуьнан накъостий а.
Романехь т1еман а, тылан а суьрташ. Маршо ларъеш эгначийн сий а деш, т1ом г1аттош болчарнра дуьхьал авторо халкъе беи кхайкхам. 

«Кхолламан сизаш» романан чулацам а, исбаьхьаллин а къастамаш а.
Арсанукаев Шайхин поэзии мехалла.

Шайхиев 1алвади. Поэма «Лазаман лорах», стихашца язйина повесть «Дерачу кхолламан кхиэл» (3 сахьт)
Шайхиев 1алвадин кхолларалла. Цуьнан поэзии шуьйра чулацам а, маь1на а. Шайхиев 1алвади стихашкахь поэтически сурт кхолларан 

башхаллаш. Цуьнан поэзии ша-тайпана долу хат!
«Лазаман лорах» поэми т1ехь поэтан деган 1ийжам.
«Дерачу кхолламан кхиэл» -  стихашца язйина повесть. Тешнабехккий, эхь-оьздангаллий цкъа а цхьанадоЛург цахилар ч1аг1дар. Къоман 

Лиллакхаш а, оьзда безам а гайтар. Повестан маь1на а, исбаьхьаллин къастамаш а.
Шайхиев 1алвадин кхоллараллин мехалла.

Рашидов Шаид. Стихотворенеш «Баланах дуьзна дог», «Пондар боьлху», «Аружа» (3 сахьт).
Рашидов Шаидан поэзии проблематика, коьрта башхаллаш. Лирически турпалхочун ойланаш, синхаамаш.
Стихотворенеш мукъаме хилар, дуккха а стихаш эшаршка ерзор. Цуьнан стихашкахь поэтически сурт кхолларан башхаллаш.
«Аружа» -  исторически хиллачийн буха т1ехь язйина поэма. Махках даьккхинчу халкъо лайна баланаш, халонаш гайтаран башхаллаш. 

Аружа а, Алымкхан а.
Лирически турпалхочун халкъах, махках йолу ойланаш.

Ахмадов Муса. Повесть «Лаьтта т1ехь лаьмнаш ах1иттош», Стихотворени «Нохчийн махкахь нохчийн маттахь...» (3 сахьт)
Ахмадов Мусан произведенийн коьрта проблемаш, теманаш, турпалхой.
Ахмадов Мусан кхоллараллин обзор: б1ешерашкара схьадог1у къоман оьздангаллин ламасташ х1инцалерчу заманан лехамашца къовсаме 

довлар, чолхечу дахаран галморзахаллаш адам эхь-бехках юхадалар, Пиллакх лахдалар, халкъан ламасташка лерам бацар къомана бохаме 
хилар; оьздангаллех ца вухуш, Пиллакх лардеш дахаран халонех чекхвалар

«Лаьтта т1ехь лаьмнаш а х1иттош» повестан чулацам, исбаьхьаллин башхаллаш.
Ахмадов Мусан прозин исбаьхьаллин башхаллаш.

Дикаев Мохьмад. Стихотворенеш «Нохчийн х!усам», «Стеган ц!е», «Суна лаьа».



Дикаев Мохьмадан лирика. Поэтан шеи Даймахках, ша схьаваьллачу халкъах дозалла даран ойла, патриотически синхаамаш, къоман 
хиндерг ирсе хила лаар - цуьнан кхоллараллин коьрта чулацам.

Дикаев Мохьмадан поэзехь яхь, къоман оьздангалла гайтаран башхаллаш. Цуьнан поэтически хат!

Абдулаев Леча. Стихотворенеш «К1ант» -  олий, кхойкхура нана...», «Мехкан йо1», «Зарзъелла т1аьххьара марха...»
Абдулаев Лечин лирика. Поэтан стихийн коьрта проблематика а. филофски чулацам а. Лирически турпалхочун амалшкахь нохчийн 

къоман Пиллакх-оьздангалла. Поэтан стихан шатайпаналла.

Бексултанов Муса. Дийцарш «Наггахь сайн сагатделча», «Хьалхара парта», «Корталин Хантоти»
Бексултанов Мусан кхолларалла.
Цуьнан прозехь дахар шатайпанчу исбаьхьаллин хот1ехь гайтар. Яздархочо кега-мерса долчу х1умнашкахула, царех чекххьежарца 

дахаран чолхе, шайн к1орггера маь1на долу Пуллакхаш, хьелаш къастор.
Къоман хиндерг халкъан ламасташ, Пиллакх-оьздангалла ларъярца дозаделла хилар произведенешкахь ч1аг1дар. Турпалхойн амалш 

гайтаран, церан васташ кхолларан башхаллаш.
Яздархочун кхоллараллин маь1на, исбаьхьаллин башхаллаш. Халкъан барта кхоллараллица уьйр хилар.

Бисултанов Апти. Стихотворенеш «Йог1у и къежъелла месаш...», «Бадуев Саь1ид», «Десачу гуьйна т1е...», «Ас хьан ч1абанех г1айг1а 
юцур ю».

Бисултанов Аптин поэзии башхаллаш. Поэтан лирически турпалхочун шеи Даймахке, халкъе, болу безам. Яхь йолу к1ант кхиийначу 
ненан сийдар. Граждански лирикин исбаьхьалла.

Бисултанов Аптин поэзии исбаьхьаллин хат!
Эльсанов Ислам. Повесть «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак».
Эльсанов Исламан произведенешкахь х1инцалерчу дахаран сурташ, адамийн кхолламаш. Турпалхойн амалш гайтаран башхаллаш.
«Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» -  исторически повесть. Нохчийн халкъо XIX б1ешарахь шеи парПатонехьа латтийн къийсам. Повесть т1ехь 

Шемалан боламах дозаделла долу исторически хьелаш бакъдолчуьнца нийсадоПуш гайтар. Шемала хьафий а волу Исхьакъ вейтар. 
Машарехьа болу къоман лаам.

Бойсаг1ар а, Иелхаг а.

З-rIa дакъа. XXI б1ешо долалучу муьран литература.

Ибрагимов Канта. Роман «Берийн дуьне». Тема а, проблематика а. Исбаьхьаллин башхаллаш.
Яшуркаев Султан. Стихотворенеш «Х1ара лаьмнаш лаьмнаш хилла...», «Ойланаш, аш соьга баха х1ун боху,..», «Ц1ахь котам декара 

зевне еш 1уьйкъе,..».



4-г1а дакъа. Кхечу къаьмнийн литература

Базоркин Идрис. Роман «Б1ешерийн бодашкара» (Дакъа).
Пал Лайн литературах юкъара хаамаш.
Базоркин Идрисан кхолларалла. «Б1ешерийн бодашкара» романан коьрта чулацам. Романехь ЛалЛайн хьалхалера дахар гайтаран 

башхаллаш. Коьрта турпалхой. Калойн васт.
«Б1ешерийн бодашкара» романан маь1на а, исбаьхьаллин башхаллаш а.

Яндиев Джамалдин. Стихотворении «Поэтан дог», «Хаза ю синтеме буьйса».
ПалЛайн литературех хаамаш.
Яндиев Джамалдинан поэтичнски кхолларалла. Поэтан лирика. Цуьнан лирически турпалхочун ойланаш а, синхаамаш а. Шен махке, 

халкъе болу аьхна безам. Поэтан дог халкъан лехамашца детталуш хилар. Цуьнан лирикехь 1аламан хазалла, аьхналла.
Яндиев Джамалдинан поэзии башхаллаш.

Александр Казбеги. Повесть «Элиса».
Гуьржийн яздархочун Алесандр Казбегин кхоллараллех хаамаш. «Элиса» повестан коьрта чулацам. Къаьмнашна юкъарчу доттаЛаллин 

уьйраш гайтаран хьелаш. Ламанхойн къонахалла, оьздангалла, тешаме хилар яздархочо хастаме дийцар.
Элисин, Чербижан Анзоран, Важиян васташ.
Казбегин турпалхой -  нохчий, гуьржий -  шайн сий, маршо, парЛато ларъечу къийсамехь, вежарий санна, бертахь хилар.

Кулиев Кайсын. Стихотворенеш «Хиндолчунна аьлла байташ», «Т1уьначу лаьттан цинц къуьйлу...».
Кулиев Кайсын -  балкхаройн поэт. Цуьнан поэзии башхаллаш. Поэтан лирически турпалхочун ша винчу лаьтте, хьомечу Даймахке, 

халкъе болу безам. Шен дахар адам ирсе кхачорна д1адала иза кийча хилар.
5-г1а дакъа. Обзорни теманаш

Нохчийн литература XX б1ешеран хьалхарчу эхехь кхиаран хьелаш (Обзор).
Нохчийн литературехь XIX б1ешо чекхдолучу -  XX б1ешо долалуч муьрехь Нохчийчоьнан юкъараллин дахаран социальни хьелаш а, 

граждански Лом а гайтаран башхаллаш. Арсанов Саь1ид-Бейн роман «Маца девза доттаЛалла», Ошаев Халидан роман «Алун шераш», Окуев 
Шимин роман «Лай т1ехь ц1е зезагаш» (Обзор)

Сийлахь-Боккхачу Нохчийн литературехь Даймехкан Леман (1941-1945) тема (Обзор).
Даймехкан парЛато 1алашъяран тема. Мамакаев 1аьрбин стихотворенеш «Дерриге а Ламна!», «Даймехкан Лом бечохь»; Мамакаев 

Мохьмадан -  «И йоьлхуш яц», «Юиллочунна»; Сулаев Мохьмадан -  «Повтта», «Малх тоьлур бу»; Эдилов Хасмохьмадан -  «Суьрте», 
«Кавказан аьрзу», «Немало -  хьоьга». Бадаев Мохьмадан -  «Мехкан лоьмашка», «ДоттаЛашка».



Неман шерашкахь литературо къаьмнийн доттаг1аллин тема айбар. Граждански т1амехь халкъо турпалалла гайтар карладаккхар 
(Мамакаев 1аьрбин «Винчу юьрта»),

Даймохк мостаг1чух парг1атбоккхуш гайтина халкъан турпалалла, патриотизм х1инцалерчу литературехь гайтар. Т1еман халчу 
хьелашкахь б1аьхойн дог-ойла, г1иллакх-оьздангалла, хьуьнар исбаьхьаллин произведенешкахь гайтаран башхаллаш. Муталибов Зайндин 
«Б1аьхочун весет»; Эдилов Хасмохьмадан «Ире къуьйсуш веллачун сий делахь латта», «Лаьттан цинц»; Сулаев Мохьмад «Нохчийн к1ант 
Волгин йистехь»; Гацаев Саь1идан «Ханпашин валар».

Нохчийн литературехь къинхьегаман тема. Исаева Марьяман роман «Ирсан орам», Музаев Нурдинан роман «Сатийсаман ницкъ», 
Нунуев Сайд-Хьамзатан роман «Гезган маша» (Обзор).

Нохчийн литература XX б1ешеран шолг1ачу эхехь кхиаран хьелаш а, х1инцалерчу поэзии, прозин башхаллаш (Обзор).

6-г1а дакъа. Литературин теори а, истори а.

Нохчийн исбаьхьаллин литература кхоллаяларан хьелаш, къоман йозанан литературин хьостанаш. Нохчийн литературехь поэзии, прозин, 
драматургии жанраш кхоллаяларан а, кхиаран а башхаллаш. Йозанан литературин нохчийн барта кхоллараллица уьйр хилар.

Литературин тайпанаш: эпос, лирика, драма.
Литератрин жанраш. Эпически жанраш: дийцар, повесть, роман. Лирически жанраш: стихотворени. Драматургически жанраш: комеди, 

драма, трагеди. Лиро-эпически произведенеш: поэма, баллада, басня, стихашкахь повесть, стихашкахь роман.
Исбаьхьаллин произведении формех а, чулацамах а болу кхетам к1аргбар. Исбаьхьаллин прпоизведенин чулацам а, маь1на а. Тема, 

проблематика, сюжет, д1ах1оттам (пролог, юьхьйолор, долор, кульминаци, къастор, Наьхьара дош, монолог, диалог, лирически 
юьстахдийларш). Исбаьхьаллин произведенин васт, персонаж, турпалхо. Лирически турпалхо. Авторан васт. Авторан къамел.

Исбаьхьаллин произведени т1ехь къовсам (конфликт). Драматургически къовсам.
Проза а, поэзи а. Церан башхаллаш.
Стих кхолларан кепаш. Стих кхолларан силлабо-тонически кеп. Стихан барамаш. Стихан Иулч. Хорей, ямб, дактиль, амфибрахи, анапест. 

Строфа, ритм, рифма.
Исбаьхьаллин произведенин меттан Иирсаш: дустар, эпитет, метафора, юьхьедерзор, гипербола, метоними.
Нохчийн литература XX б1ешеран хьалхарчу эхехь кхиаран башхаллаш.
Нохчийн литература XX б1ешеран шолИачу эхехь кхиаран башхаллаш.
Х1инцалерчу поэзии, прозин башхаллаш.
Теоретико-литературна хаарш далар исбаьхьаллин произведенеш 1амош а кхочушдо, цул совнаха литературин теори 1амо хан а 

билгалъяьккхина Программи т1ехь.

7-г1а дакъа. Литература 1амош кхочушбечу барта а, йозанан а белхийн коьрта тайпанаш.



Исбаьхьаллин произведении чулацам тайп-тайпанчу форманашкахь схьабийцар: чулацам текстана юххера бийцар; произведении сюжетан 
сиз а лардеш, коьрта хиламаш схьабийцар; шайн къеггина маь1на долу цхьа-ши эпизод йийцар; билгалволчу турпалхочух йозаелла йолу 
меттигаш йийцар.

Исбаьхьаллин произведении текст маь1на деш схьайийцар.
Литературах, юкъараллин дахарх лаьцна йолчу статьян чулацам схьабийцар.
Стихотворенеш, прозаически произведенийн дакъош дагахь дешар.
Произведени т1ера исбаьхьаллин суртх1отторан Иирсаш билгал а бохуш, эпитетийн, дустарийн, метафорийн, геперболийн 

олицетворенийн, иштта д1а кхиболчу а суртх1отторан Иирсийн башхаллаш къастор.
Кхочушбечу барта а, йозанан а белхан план х1оттор.
Литературно-критически белхийн тезисаш, конспекташ.
Барта а, йозанан а тайп-тайпана сочиненеш. Царна юккъехь хир ю литературин материала т1ехь язъеш ерш а, дешархоша шайн тидамех, 

шайна зеделлачух лаьцна язъеш ерш а.
Литературин материал т1ехь язъечу сочиненийн герггарчу хьесапехь долу тайпанаш:
-  исбаьхьаллин произведенийн васташ къастош йолу сочиненеш;
-  произведенийн тематика къастош йолу сочиненеш;
-  исбаьхьаллин произведении идейни чулацам билгалбоккхуш йолу сочиненеш;
-  обзорни теми хьокъехь йолу сочиненеш;
-  исбаьхьаллин произведенийн хорманех лаьцна йолу сочиненеш;
-  исбаьхьаллин литературан произведени искусствон кхечу форманехь йолчу произведенех юстуш йолу сочиненеш;
-  исбаьхьаллин произведенех кхоллараллица пайдаоьцуш язъеш йолу сочиненеш.
Дешархоша шайн тидамех, шайна зеделлачух, девзинчух лаьцна язъеш йолчу сочиненеш хила тарло шайн г1аланах, юьртах, юьртахойх 

лаьцна. Юкъараллин дахарх, даймахках, халкъийн доттаг1аллех лаьцна сочиненеш.
Шаын ц1ахь ешначу книгашна рецензеш.
Шайна гинчу кинофильмашна, спектаклашна отзываш.
Литературин материал т1ехь доклад, къамел кечдар (цхьаннах я масех книгех пайдаоьцуш).
Интернет ресурсашкахь йолчу материалан барта мах хадор а, рецензи язъяр а.
Шаын ешначу книгина, хьаьвсинчу кинофильмана, телепередачина, шайна гинчу спектаклана рецензи язъяр.
Шайн школин а, г1алин (юьртан) а дахарх лаьцна къамел кечдар, доклад язъяр.



Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Английский язык»
на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка к рабочей программе 
по английскому языку 10-11 классов

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана в соответствии с 
требованиями:

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 
413);

• приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года);

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• учебного плана основного общего образования;
• положения о рабочей программе.

Программа рассчитана на - 136 часов:
10 класс -  Английский язык = 68 часов;
11 класс -  Английский язык = 68 часов.

Данная рабочая программа является базовой для учителя-предметника. Количество часов в 
тематическом планировании в каждом классе не является инвариантным. В соответствии с 
Положением о порядке разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в рабочие 
программы учебных предметов (курсов), рабочие программы курсов внеурочной деятельности и 
рабочую программу воспитания на основании приказа директора в рабочие программы учебных 
предметов ежегодно могут быть внесены изменения в форме дополнений в соответствии с 
количеством часов по учебному плану на текущий учебный год.



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования

1. Личностные результаты

1.1 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 
здоровью, к познанию себя:

-  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

-  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;

-  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
1. 2Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):

-  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

-  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;



-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации.

1.3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:

-  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

-  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;

-  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

-  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

-  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;

-  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

1.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;

-  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;



-  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;

-  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);

-  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.

1.5.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;

-  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

-  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.

1.6. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 
в том числе подготовка к семейной жизни:

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;

-  положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.



1.7. Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений:

-  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,

-  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;

-  готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

-  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;

-  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.

1.8. Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:

-  физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.

2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;

-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;

-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;

-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;

-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

-  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;



-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;

-  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

Коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;

-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;

-  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.



Предметные результаты освоения ООП
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:

-  понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области;

-  умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;

-  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся.

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

-  Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики;

-  при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»;

-  выражать и аргументировать личную точку зрения;

-  запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;

-  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

Говорение, монологическая речь

-  Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

-  передавать основное содержание прочитанного/

увиденного/услышанного;



-  давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);

-  строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/вопросы.

Аудирование

-  Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением;

-  выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение

-  Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;

-  отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо

-  Писать несложные связные тексты по изученной тематике;

-  писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;

-  письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки

Орфография и пунктуация

-  Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;

-  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи

-  Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;

-  владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.

Лексическая сторона речи



-  Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;

-  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

-  определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

-  догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;

-  распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).

Грамматическая сторона речи

-  Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;

-  употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

-  употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year);

-  употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;

-  употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or;

-  употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I -  If I see Jim, Г11 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II -  If I were you, I would start 

learning French);

-  употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);

-  употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents);
-  употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;

-  употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;

-  употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);

-  употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something;

-  использовать косвенную речь;

-  использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect;



-  употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

-  употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени -  to be going to, Present Continuous; Present Simple;

-  употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would);

-  согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;

-  употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;

-  употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;

-  употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения;

-  употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

-  употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время;

-  употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь

-  Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;

-  проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;

-  обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.

Говорение, монологическая речь

-  Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

-  обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование

-  Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных

ситуациях;



-  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.

Чтение

-  Читать и понимать несложные аутентичные тексты  различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.

Письмо

-  Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки

Фонетическая сторона речи

-  Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация

-  Владеть орфографическими навыками;

-  расставлять в тексте  знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи
-  Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;

-  узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).

Грамматическая сторона речи
-  Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done);

-  употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога;

-  употреблять в речи эмфатические конструкции типа I t ’s him who... I t ’s time you did 

smth;

-  употреблять в речи все формы страдательного залога;

-  употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

-  употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);

-  употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;

-  употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;

-  употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor;

-  использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметное содержание речи

Базовый уровень

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 
странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 
технологии.

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 
Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 
мира.

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 
Образовательные поездки.

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
Образование и профессии.

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 
города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.

Коммуникативные умения

Говорение

Диалогическая речь

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. 
Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 
разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен 
мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий 
комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение 
собранной фактической информации.



Монологическая речь

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 
без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 
характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую 
информацию.

Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 
объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 
информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 
информации.

Чтение

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 
отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 
каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 
публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо 
понимать простые аутентичные тексты  различных стилей (публицистического, 
художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, 
ста тья  научно-популярного характера, деловая переписка).

Письмо

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение 
описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. 
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 
примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 
биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 
письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной
тематики.



Языковые навыки
Орфография и пунктуация

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.

Фонетическая сторона речи

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 
числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить 
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 
произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 
английского языка без выраженного акцента.

Грамматическая сторона речи

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной
коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 
(например, „ I t ’s him who took the money”, “I t ’s time you talked to her”). Употребление в речи 
предложений с конструкциями ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor.

Лексическая сторона речи

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 
общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 
употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 
write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 
использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations -  get to know somebody, keep 
in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи».речи



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА
ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 
потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 
воспитания обучающихся:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение;

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.



10 к л а сс

№

Название раздела
Учебные часы

Контрольные
работы

1 .Межличностные отношения 9 1

2 Молодежь в современном обществе 8 1

3 . Школа и работа 9 1

4 Природа и экология. 8 1

5 Отпуск. Каникулы. 9 1

6 . Питание и здоровье 9 1

7 Современные технологии. 1 8 1

8 Питание и здоровье 8 1

Итого 68 8



11 к л асс

№
Название раздела Учебные часы Контрольные

работы

1 Relationships/ Взаимоотношения 8 1

2 Where there’s a will, there’s a way/ Если 
есть желание, то найдется и 
возможность

7 1

3 Where there’s a will, there’s a way/ Если 
есть желание, то найдется и 
возможность^

8

4 Danger / Опасность 7 1

5 Who are you? / Кто ты? 7 1

6 Communication / Общение. 8 1

7 In days to come / И наступит день... 7 1

8 Travel / Путешествия 8 1

9 Повторение 8 1

Итого 68 8



Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Математика»
на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка

Рабочая программа по «математике» для обучающихся 10-11 классов разработана в соответствии с 
требованиями:

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

• приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 
до 1 сентября 2021 года);

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 
1 сентября 2021 года);

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 
общего образования»;

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28;

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

• Концепция развития математического образования в Российской Федерации 
Распоряжение Правительства от 24.12.2013 № 2506-р

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 
30.08.2021 № 83 «О внесении изменений в основную образовательную программу основного 
общего образования».

Программа разработана во исполнение пункта 1 Цели № 1 из распоряжения Минпросвещения России 
от 15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего образования"».

Программа по математике для 10-11 классов МБОУ СОШ № 35 ориентирована на УМК
«Алгебра и начала анализа» 10-11 классы. Учебник образовательных учреждений / Ш.А. Алимов,
Ю.М. Колягин и др. Москва «Просвещение», 2017г.
Геометрия 10-11 классы. Учебник образовательных учреждений / Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф. и др,- М.: Просвещение, 2020

В 10 классе на изучение курса «Алгебра и начала математического анализа» отводится 70 
часов, на изучение курса «Геометрия» отводится 70 часов, Подготовка к ЕГЭ (Элективный курс 
«Математика в формате ЕГЭ») 70 часа. Всего за год-210 часа. (35 рабочих недели )

В 11 классе на изучение курса «Алгебра и начала математического анализа» планируется 
отвести 68 часов, на изучение курса «Геометрия» 68 часов, Подготовка к ЕГЭ (Элективный курс 
«Математика в формате ЕГЭ») 68 часа. Всего за год- 204 часов. (34 рабочих недели).

Данная рабочая программа является базовой для учителя-предметника. Количество часов в 
тематическом планировании в каждом классе не является инвариантным. В соответствии с 
Положением о порядке разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в рабочие 
программы учебных предметов (курсов), рабочие программы курсов внеурочной деятельности и
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рабочую программу воспитания на основании приказа директора в рабочие программы учебных 
предметов ежегодно могут быть внесены изменения в форме дополнений в соответствии с 
количеством часов по учебному плану на текущий учебный год.

Разде 1 Планируемые результаты освоения рабочей программы по математике:

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы:

-  личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

-  метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности;

-  предметным, включающим освоенные обучающимисянаучного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

* Личностные результаты освоения рабочей программы по математике 10-11 классов 
должны отражать:

-  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

-  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

-  готовность к служению Отечеству, его защите;
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;
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-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений;

-  ринятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

-  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого
направленной деятельности;

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни.

*Метапредметные результаты освоения рабочей программы должны отражать:

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;

-  умение определять назначение и функции различных социальных институтов;-
-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;
-  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;
-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.

*Предметные результаты устанавливаются для учебных предметов на базовом и
углубленном уровнях.
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Предметные результаты для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Предметные результаты для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 
базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету.

Предметные результаты учебных предметов ориентированы на формирование целостных 
представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных 
знаний и способов действий на метапредметной основе.

Предметные результаты должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности.

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики;
сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления;
сформированность умений применять полученные знания при решении различных 
задач;
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете;
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 
физиологического контекстов информационных технологий;

> принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение информации.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 
включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 
должны отражать:

-  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира;

-  сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий;

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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-  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств;

-  сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа;

-  ладение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 
для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

-  ладение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
-  для слепых и слабовидящих обучающихся:
-  овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля;
-  овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое;
-  наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 
приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");

-  овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 
персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства 
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

-  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений;

-  наличие умения использовать персональные средства доступа.

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 
математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 
отражать:

-  сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

-  сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач;

-  сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный результат;

-  сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

-  владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
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Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута;
-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;
-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;
-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;
-  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;
-  использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия;

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения;

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств;

-  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы по математике:

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:
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-  понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области;

-  умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области;

-  осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания.

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 
областях. Эта группа результатов предполагает:
-  овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 
предметной области;

-  умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 
для использования методов и инструментария данной предметной области;

-  наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового 
уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 
предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 
результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 
аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 
обучающемуся.

Раздел 2. Содержание учебного материала:
Компенсирующая базовая программа 
Алгебра и начала математического анализа
Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная 
система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. 
Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического 
содержания.
Целые числа. Модуль числа и его свойства.
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач 
на прикидку и оценку.
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и 
целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.
Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение 
иррациональных чисел.
Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. 
Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.
Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и их 
свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки. 
Объединение и пересечение промежутков.
Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции. 
Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.
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Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции, график функции у = у х . График 

функции у = —.
X

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на 
числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 
наименьший период.
Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических 
функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°.
Г рафики тригонометрических функций у = cos х, у  = sin х, у  = tgx.
Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности. 
Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 
неравенства. Показательная функция и ее график.
Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие 
логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.
Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона 
касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов.
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 
экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.
Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как 
площади под графиком функции.

Г еометрия
Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур. 
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против 
угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников.
Решение задач на клетчатой бумаге.
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного 
треугольника.
Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические 
функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и 
косинусов.
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя 
линия треугольника и трапеции.
Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.
Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.
Диагонали многоугольника.
Подобные треугольники в простейших случаях.
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции.
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число ж. Вписанный 
угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство.
Куб. Соотношения в кубе.
Тетраэдр, правильный тетраэдр.
Правильная пирамида и призма. Прямая призма.
Изображение некоторых многогранников на плоскости.
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.
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Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.
Развертка прямоугольного параллелепипеда.
Конус, цилиндр, шар и сфера.
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.
Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических величин 
формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.
Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подобных фигур.

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.
Множество. Перебор вариантов.
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.
Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры 
изменчивых величин.
Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с 
равновозможными элементарными событиями.
Независимые события. Формула сложения вероятностей.
Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в 
природе. Понятие о законе больших чисел.

Основная базовая программа 
Алгебра и начала анализа
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 
частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 
многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений.
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их 
систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 
применением изображения числовых промежутков.
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и
графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции у = *Jx. 
Графическое решение уравнений и неравенств.
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения

тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. ( 0 , —, —,—, — рад).
6 4 3 2

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 
аргумента..
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 
Тригонометрические функции у  = cos х,у = sin х,у = tgx. Функция у = ctgx . Свойства и графики 
тригонометрических функций.
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические 
уравнения. Решение тригонометрических уравнений.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 
тригонометрических неравенств.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и 
неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.
Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Логарифмическая функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
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Метод интервалов для решения неравенств.
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 
отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. 
Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 
логарифмических неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 
смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 
элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 
производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной 
при решении задач.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 
Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 
объемов тел вращения с помощью интеграла.

Г еометрия
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 
построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач 
с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 
связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 
окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение 
задач с помощью векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия 
стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное 
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.
Расстояния между фигурами в пространстве.
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 
Теорема о трех перпендикулярах.
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 
пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 
Элементы призмы и пирамиды.
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 
прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 
вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка 
цилиндра и конуса.
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 
пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных 
тел.
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно 
плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.
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Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между 
векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 
разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 
координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 
объемов.
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 
расстояния между точками в пространстве.

Вероятность и статистика. Работа с данными
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование 
свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 
дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 
вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 
комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение 
формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 
вероятностей, формулы Бернулли.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия 
суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его 
свойства.
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение. 
Показательное распределение, его параметры.
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 
величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 
вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАНИЯ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 
потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 
воспитания обучающихся:

1. Воспитывать мотивацию к учению, развивать познавательный интерес к предмету;
2. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;
3. Развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
5. Развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;

Тематическое поанирование -  10 класс:
№ Название глав Количество

часов
Контр-ых
работ

1 Повторение материала 9 класса 6
2 Действительные числа 8 1
3 Степенная функция 13 1
4 Параллельность прямых и плоскостей 12 1
5 Показательная функция 12 1
6 Логарифмическая функция 16 1
7 Перпендикулярность прямых и плоскостей 10 1
9 Тригонометрические формулы 24 1
10 Тригонометрические уравнения 16 1
11 Многогранники 11 1
12 Повторение 12 1

Итого 140 10

Тематическое планирование-11 класс.

№
Название глав Кол-во

часов
Количество

контр-ых
работ

1 Повторение 10 1
2 Тригонометрические функции 5
3 Цилиндр, конус, шар 10 1
4 Производная и её геометрический смысл 15 1
5 Применение производной к исследованию функций 14 1
6 Объемы тел 15 1
7 Интеграл 5
8 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятности
10 1

9 Векторы в пространстве 3
10 Метод координат в пространстве 8
11 Повторение. Подготовка к ЕГЭ 41 1

Итого 136 7
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Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«История»
на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса истории для 10-11классов составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС СОО); требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 
метапредметным, предметным); авторской программы по истории России для 
предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова В связи с переходом на 
новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по всеобщей 
истории составлена в соответствии основе Примерной программы среднего общего 
образования по истории; основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ «СОШ№5 с. Гехи».

Программа рассчитана на 136 учебных часов в 10-11 классах из расчёта 2 
учебных часа в неделю.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
• Горинов М.М, Данилов А.А, ,Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех 
частей. -М .:, «Просвещение», 2020.

• История. Всеобщая история, (базовый уровень) 10 класс. Л.С. Белоусов, В.П. 
Смирнов, М.С. Мейер - М.: «Просвещение», 2020.

• История. Всеобщая история, (базовый уровень) 11 класс. А.А.Улунян, Е.Ю. 
Сергеев; / под ред. А.О. Чубарьяна- М.: «Просвещение», 2020.

Рабочая программа по истории 10-11 класса составлена на основе перечня 
нормативных документов, используемых при составлении рабочих программ:
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (ФГОС ООО), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 года №1897 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 
№ 1844).
- Примерной программы основного общего образования для общеобразовательных 
учреждений «Обществознание (включая экономику и право)» (от 08.04.2015 г);
- На основе примера рабочей программы для общеобразовательных учреждений 
«История, 10-11 классы»
- Устав МБОУ «СОШ №5 с. Гехи»/
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 5 с. Г ехи»
- Учебный план МБОУ «СОШ №5 с. Г ехи» на 2022 -  2023 учебный год.
- Положение о разработке рабочих программ МБОУ «СОШ №5 с. Гехи». 
Промежуточная аттестация в рамках особой оценочной процедуры проводится в 
форме контрольной работы.
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Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории;

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; подготовка учащихся к продолжению образования в области 
гуманитарных дисциплин;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. Овладение умениями и навыками комплексной работы с 
различными типами исторических источников, поиска и систематизации 
исторической информации как основы решения исследовательских задач;

• формирование исторического мышления -  способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности, определять и аргументировано представлять собственное 
отношение к дискуссионным воспитание гражданственности, национальной 
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
энатноциональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, критически анализировать полученную историко
социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;
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В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования 
является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 
истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 
личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России.

Задачи изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом
уровне.
• формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире;

• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;

• овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике.

1. Планируемые результаты
Личностные
• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 
гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, 
локальной и региональной общности;

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами;

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;
• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 
человека; толерантность;

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению;
• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 
своего и других народов;

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 
народов, государств.

Метапредметные
з



• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного 
и познавательного инструментария изучаемых областей знаний;

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи;

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 
факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 
оценку;

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством 
педагога;

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать 
основания и критерии для классификации и обобщения;

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли;
• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 
исследовательские задачи;

• представлять рез ультаты своей деятельности в различных видах публичных 
выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 
беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде 
письменных работ;

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации ин формации;

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 
выполнения работы;

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания;

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• оценивать собственные действия, учебные достижения.
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Предметные результаты.
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
—  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 
Российской Федерации;

—  понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 
мире;

—  сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 
общественных наук;

—  формирование целостного восприятия всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий;

—  сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 
развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации 
данных различных источников;

—  владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 
общественных наук.

«История» (базовый уровень)
требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны 

отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
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-  рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 
исторического процесса;

-  знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 
истории из раздела дидактических единиц;

-  определять последовательность и длительность исторических событий, 
явлений, процессов;

-  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий;

-  представлять культурное наследие России и других стран;
-  работать с историческими документами;
-  сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;
-  критически анализировать информацию из различных источников;
-  соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями;
-  использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации;
-  использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
-  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
-  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
-  читать легенду исторической карты;
-  владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;
-  демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;
-  оценивать роль личности в отечественной истории XX века;
-  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

-  демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 
особенности и понимать роль России в мировом сообществе;

-  устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 
мировой культуры;

-  определять место и время создания исторических документов;
-  проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
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-  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории;

-  понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 
и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 
реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;

-  использовать картографические источники для описания событий и 
процессов новейшей отечественной истории и привязки га к месту и времени;

-  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 
др., заполнять контурную карту;

-  соотносить историческое время, исторические события, действия и 
поступки историческга личностей XX века;

-  анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 
контексте общероссийской и мировой истории XX века;

-  обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 
России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 
историческга фактов, владение исторической терминологией;

-  приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
-  применять полученные знания при анализе современной политики России;
-  владеть элементами проектной деятельности.

2. Содержание учебного предмета

Новейшая история
Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 
избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 
континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 
Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 
вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 
Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.

Первая мировая война
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 
Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение 
на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 
Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 
Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии.
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Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление 
российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 
Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 
Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов 
В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 
Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. 
Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 
Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, 
геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия 
Первой мировой войны.

Межвоенный период (1918-1939)
Революционная волна после Первой мировой войны
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 
Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование 
республики в Турции и кемализм.

Версальско-вашингтонская система
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 
соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 
Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование 
новых военно-политических блоков -  Малая Антанта, Балканская и Балтийская 
Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.

Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 
режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 
режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 
фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. 
Фашистский режим в Италии.

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кашли и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной 
армии Китая. Становление демократических институтов и политической 
системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 
Национально-освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский 
национальный конгресс и М. Ганди.
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Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 
Ф. Рузвельта в США

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 
экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. 
Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 
курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 
Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 
экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.

Нарастание агрессии. Германский нацизм
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. 

НС ДАЛ и А. Г итлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 
«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 
Подготовка Германии к войне.

«Народный фронт» и Гражданская война в Нспании
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. 

Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» 
в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 
преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 
Испанской республики.

Политика «умиротворения» агрессора
Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 
Присоединение Судетской области к Г ермании. Ликвидация независимости 
Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско
японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско
германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 
сферы влияния Германии и СССР.

Развитие культуры в первой трети XX в.
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 
культуры первой трети XX в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение.

Вторая мировая война
Начало Второй мировой войны
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Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 
сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско
германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 
присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 
война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 
Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 
Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 
стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 
агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. 
План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение 

при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. 
Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 
Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 
Коминтерна.

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 
Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 
расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 
территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 
в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 
Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 
переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 
Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Г ермании и 
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 
коалиции. Разгром Еермании и взятие Берлина. Капитуляция Еермании.

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 
армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над
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военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 
Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.

Соревнование социальных систем 
Начало «холодной войны»
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 
коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 
Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 
взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.

Г он ка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 
Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 
договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 
Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 
Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960-1961 гг. Д. 
Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 
испытаний в трех средах.

Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 
Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско
китайский конфликт.

«Разрядка»
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 
ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 
Возвращение к политике «холодной войны».

Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы XX века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 
Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 
общественно-политического и социально-экономического развития.

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 
права в США. Новые течения в обществе и культуре.

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис 
и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х -  начала 1980-х гг.
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Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 
Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.

Достижения и кризисы социалистического мира
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. XX съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 
Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 
отношений Албании с СССР.

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 
революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 
Корее. Полпотовский режим в Камбодже.

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 
Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 
государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 
политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 
против Югославии.

Латинская Америка в 1950-1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине XX века. Аграрные реформы 

и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 
движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 
неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной 
Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 
последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 
диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 
социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 
конфликты в Африке.

Арабские страны и возникновение государства Израиль.
Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо
израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская 
проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 
Персидском заливе и войны в Ираке.

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 
преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 
Реформы И. Ганди. Индия в конце XX в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 
Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.
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Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 
Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 
общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».

Современный мир
Глобализация конца XX -  начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 
интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 
регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 
процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 
терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 
последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально
экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 
Россия в современном мире.

История России
Россия в годы «великих потрясений». 1914—1921 
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 
Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 
Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 
Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 
Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 
общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 
организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 
карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 
несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от 
войны. Кадровая чехарда в правительстве.

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 
Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 
Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 
Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.
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Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 
политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 
конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. 
Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль -  март: восстание в 
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 
Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 
Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 
деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 
Весна -  лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 
большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 
православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 
сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 
новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти
большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 
большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 
экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 
мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 
Национализация промышленности.

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви 
от государства и школы от церкви.

Созыв и разгон Учредительного собрания
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. В ЦИК Советов. 
Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 
совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 
Конституция России 1918 г.

Гражданская война и ее последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 -  весной 

1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный 
Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 
сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной
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рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 
общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 
события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских 
сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, 
Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 
Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 
Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 
повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 
распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 
Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 
прав Советов в пользу чрезвычайных органов -  ЧК, комбедов и ревкомов. 
Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 
Врангеля в Крыму.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг.

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 
коммунизма»

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии 
по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 
пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 
библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 
общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 
карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 
Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 
промыслы как средство выживания. Голод, «черныйрынок» и спекуляция. Проблема 
массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 
населения.

Наш край в годы революции и Гражданской войны.
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Советский Союз в 1920-1930-е гг.
СССР в годы нэпа. 1921-1928
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921— 
1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 
верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в 
Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 
большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 
политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 
деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 
кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка 
годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 
научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания 
«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. -  Герой Социалистического Труда).

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 
1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 
образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 
национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х 
гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 
современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 
аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 
внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение 
рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 
«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 
Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по 
сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 
классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки.
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в 
аренду.

Советский Союз в 1929-1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и
национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров.
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 
Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.
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Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 
Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки 
первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, 
Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 
Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 
Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 
в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 
противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые 
«культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. 
Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 
Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля 
над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 
1937-1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне 
регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 
ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. 
Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 
труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 
1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная 
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 
Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 
трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 
воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 
нехристианских конфессий.

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 
(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 
киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. 
Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 
Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового 
человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода 
первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 
летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-
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инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 
награждения.

Культурная революция. От обязательного начального образования -  к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 
литературы и искусства. Создание творческих союзов и га роль в пропаганде 
советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 
Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 
1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 
ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 
техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 
Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 
периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 
город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 
проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 
быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в 
городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 
Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 
СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 
колхозников.

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 
мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 
«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 
«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 
мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 
Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере 
Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 
Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 
СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 
Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.

Наш край в 1920-1930-е гг.

Великая Отечественная война. 1941-1945
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 -  осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22
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июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов -  всех народов СССР. 
Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 
руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин 
-  Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 
советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 
Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 
положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 
разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 
Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за 
Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 
гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 
экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 
норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 
оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 
чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских 
людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 
массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 
партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 -  1943 г.). 
Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 
Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги 
и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 
Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 
Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 
летом-осенью 1943 г.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения.
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 
борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, 
масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 
военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные 
процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками
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оккупантов в 1943-1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 
фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 
ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 
эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. 
Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 
система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания 
в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 
детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 
войны. Песня «Священная война» -  призыв к сопротивлению врагу. Советские 
писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 
корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество 
и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 
патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 
научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия- 
Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 
фронте.

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые 
действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 
Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 
коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло- 
Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 
войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое 
превосходство СССР над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в 
освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 
нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 
народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 
Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 
Г ермании. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская 
война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 
Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки
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японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 
Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 
войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 
военных преступников.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 
СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные 
потери. Изменения политической карты Европы.

Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945-1953)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 
Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 
«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 
проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 
восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 
Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 
национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 
размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 
значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 
рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946
1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 
окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 
репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». 
Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 
Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 
законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 
влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 
войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 
Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт 
с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.

И.В. Сталин в оценках современников и историков.
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«Оттепель»: середина 1950-х -  первая половина 1960-х
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба 

за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 
Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 
культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 
«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 
десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 
Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 
политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 
национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 
«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 
тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 
туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 
общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 
Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 
«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения 
на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать 
и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно
технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 
ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 
Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 
промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 
сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 
Расширение системы ведомственных НИИ. XXII Съезд КПСС и программа 
построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 
коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 
программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 
благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального

22



государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней 
политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 
страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 
позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 
Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 
Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. 
Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.

Наш край в 1953-1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х -  начале 1980-х
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 
«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 
социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 
идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 
темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 
развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 
приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 
Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 
Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 
деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 
Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 
союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 
поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 
общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 
обществе. Дефицит и очереди.

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 
спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 
новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение
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КВН и <>р.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. АД. Сахаров 
и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 
мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 
международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно
стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 
области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в 
оценках современников и историков.

Наш край в 1964-1985 гг.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991)
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Еорбачев и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 
Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 
предприятий. Еласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 
гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 
десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 
войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 
Еорбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 
руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 
подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 
Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Еермании. 
Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 
«холодной войны». Отношение к М.С. Еорбачеву и его внешнеполитическим 
инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической 
системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных 
депутатов. Съезды народных депутатов -  высший орган государственной власти. 
Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 
Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 
программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание
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националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха 
и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция
республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 
1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической 
партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 
Ельцин -  единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 
российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 
Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 
системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного 
и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 
Союза ССР. План «автономизации» -  предоставления автономиям статуса союзных 
республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 
договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 
президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 
разбалансированности в экономике. Еосударственный и коммерческий секторы. 
Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 
Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 
усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального 
решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 
Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 
дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад 
КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 
включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 
фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 
соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 
советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 
Г орбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.

М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985-1991 гг.
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Российская Федерация в 1992-2012 гг.
Становление новой России (1992-1999)
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 
Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 
Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Еайдаром. Начало радикальных 
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 
жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация 
жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 
Особенности осуществления реформ в регионах России.

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 
власти в 1992-1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 
Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. -  попытка правового 
разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 
«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 
церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 
Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 
Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 
главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 
государства. Утверждение государственной символики.

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение 
межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 
Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 
Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с 
республикой и восстановления территориальной целостности страны. 
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 
Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 
на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 
секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в
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российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 
активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 
общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 
зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 
Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 
деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 
общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 
«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 
Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 
суверенным государством. Россия -  правопреемник СССР на международной арене. 
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 
странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 
«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 
Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. 
СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 
партии и движения 1990-х гг., га лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 
Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992-1999 гг.
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 
Путина президентом. Еосударственная Дума. Многопартийность. Политические 
партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 
положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и 
кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной
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экономики. Человек и общество в конце XX -  начале XXI в. Новый облик российского 
общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 
трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 
реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 
развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 
Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 
Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 
представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 
социальной ответственности бизнеса.

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация.

Внешняя политика в конце XX -  начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 
Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в
международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики 
в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и 
в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции 
в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в 
Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в 
ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.

Культура и наука России в конце XX -  начале XXI в. Повышение 
общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 
Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного 
образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 
«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 
невостребованностъ результатов их открытий. Религиозные конфессии и 
повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 
Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы,
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 
массовая культура.

Наш край в 2000-2012 гг.
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3. Учебно-тематический план

На уровне средней школы реализуется синхронно-параллельное изучение 
курсов «История России» и «Всеобщая история» на основе проблемно
хронологического подхода.

10 КЛАСС
Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часа в 
неделю (2 часа -34 недель=68 часов).

№ п/п Раздел Количество
часов

ИСТОРИЯ РОССИИ (48 часа)
1. Россия в годы «великих потрясений». 16
2. Советский Союз в 1920—1930-х гг. 15
3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 12

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (20 часа)
4. Всеобщая история. Первая половина XX в.. 20
5. История Чечни (интегрировано с историей России) 10
6. Контрольные работы 5

Итого 68

11 КЛАСС
Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часа в 
неделю (2 часа -34 недель=68 часов).___________________________________
№ п/п Раздел Количество

часов
1 . СССР в 1945-1991гг. 16
2. Российская Федерация. 15

3. Всеобщая история. Вторая половина XX -  нач. XXI 
в. 20

4. История Чечни (интегрировано с историей России) 10
5. Контрольные работы 5

Итого 68
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Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Обществознание»
на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса обществознание для 10-11 классов 

составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) 
общего образования по обществознанию (базовый уровень), основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №5 с. 
Гехи».

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 
сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 
курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 
людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 
общества; система гуманистических и демократических ценностей.

Программа рассчитана на 68 учебных часов в 10 классе из расчёта 2 учебных 
часа в неделю и 68 учебных часа в 11 классе из расчёта 2 учебных часа в неделю 
(базовый уровень).

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
- Обществознание: учеб, для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений Л.Н. 
Боголюбов, Л.Ф.Иванова, М.Ю. Телюкина под ред. Л.Н. Боголюбова. -  М.: 
Просвещение, 2018.
- Обществознание: учеб, для учащихся 11кл. общеобразоват. учреждений Л.Н. 
Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова и др. под ред. Л.Н. Боголюбова. -  М.: 
Просвещение, 2020.

Рабочая программа по обществознанию 10-11 класса составлена на основе 
перечня нормативных документов, используемых при составлении рабочих 
программ:
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (ФГОС ООО), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 года №1897 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 
№ 1844).
- Примерной программы среднего общего образования для общеобразовательных 
учреждений «Обществознание (включая экономику и право)» (от 08.04.2015 г);
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- На основе примера рабочей программы для общеобразовательных учреждений
"Обществознание. 10-11 классы", М., «Просвещение», 2020 г.. Авторы: Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, и др.
- Устав МБОУ «СОШ № 5 с. Гехи»/
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 5 с. Г ехи»
- Учебный план МБОУ «СОШ №5 с. Г ехи» на 2022 -  2023 учебный год.
- Положение о разработке рабочих программ МБОУ «СОШ №5 с. Гехи». 
Промежуточная аттестация в рамках особой оценочной процедуры проводится в 
форме контрольной работы.

Цели изучения курса обществознания в 10-11 классах:
- 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;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
- в освоении системы знаний об экономических и иных видах деятельности людей, 
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с окружающей средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 
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, отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой среде; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе.
Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально
гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы:
- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;
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- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 
развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
- воспитание гражданственности и любви к Родине;
- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 
нем, адекватных современному уровню научных знаний;
- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 
экологической культуры;
- интеграция личности в систему национальных и мировой культур;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 
различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 
социальными группами;
- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 
учетом многообразия мировоззренческих подходов;
- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 
гуманитарному образованию учащихся полной средней школы:
- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 
развитию свободно и творчески мыслящей личности;
- передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание 
которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;
- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 
человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах;
- развить у школьника словесно -  логическое и образное мышление;
- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.
- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в 
других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию;

1. Планируемые результаты
В соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательной программой образовательного 
учреждения, а также требованиями ЕГЭ выделены личностные, предметные и 
метапредметные результаты.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
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прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 
и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;

4



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения 
или профессиональной деятельности.
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 
наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Обществознание» (базовый уровень) -  требования к предметным результатам 
освоения учебного предмета «Обществознание» должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития.
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
• выделять черты социальной сущности человека;
• определять роль духовных ценностей в обществе;
• распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
• различать виды искусства;
• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
• выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
• выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
• раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 
последствия;

• различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 
примерами;

• выявлять особенности научного познания;
• различать абсолютную и относительную истины;
• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 
действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 
современном обществе;

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека.

Общество как сложная динамическая система
• характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
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• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы;

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.

Экономика
• раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
• конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 
доходы;

• объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 
законов спроса и предложения;

• оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 
поведение основных участников экономики;

• различать формы бизнеса;
• извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 
развития современной рыночной экономики;

• различать экономические и бухгалтерские издержки;
• приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
• различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 
РФ;

• различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 
для экономики в целом и для различных социальных групп;

• выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия;

• определять причины безработицы, различать ее виды;
• высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики 
в области занятости;

• объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 
поведение;

• анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 
своих экономических интересов;

• приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
• высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;

• различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 
роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний 
продукт);

• различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
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Социальные отношения
• выделять критерии социальной стратификации;
• анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения;
• выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 
раскрывать на примерах социальные роли юношества;

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;

• выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 
конфликтов;

• конкретизировать примерами виды социальных норм;
• характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;
• различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 
последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;

• определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 
ситуации с точки зрения социальных норм;

• различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
• выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 
примеры способов их разрешения;

• характеризовать основные принципы национальной политики России на 
современном этапе;

• характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 
влияющие на формирование института современной семьи;

• характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 
современном обществе;

• высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране;

• формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 
веротерпимости;

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;

• оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 
позиций толерантности.

Политика
• выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 
воздействия;
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• различать политическую власть и другие виды власти;
• устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 
политической деятельности;

• высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 
политике;

• раскрывать роль и функции политической системы;
• характеризовать государство как центральный институт политической системы;
• различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 
режимов различных типов в общественном развитии;

• обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 
признаках, роли в общественном развитии) демократии;

• характеризовать демократическую избирательную систему;
• различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;
• устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 
раскрывать ценностный смысл правового государства;

• определять роль политической элиты и политического лидера в современном 
обществе;

• конкретизировать примерами роль политической идеологии;
• раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
• формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 
плюрализма в современном обществе;

• оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
• иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
• различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 
граждан в политике.

Правовое регулирование общественных отношений
• сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
• выделять основные элементы системы права;
• выстраивать иерархию нормативных актов;
• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
• различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;

• обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 
выполнения конституционных обязанностей;
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• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав;

• раскрывать содержание гражданских правоотношений;
• применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
• различать организационно-правовые формы предприятий;
• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 
повседневной жизни;

• находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования;

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 
договора;

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения;

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 
прав человека.

2. Содержание учебного предмета

10 КЛАСС
Глава I. Человек в обществе

Введение. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 
природа. Общество и культура. Науки об обществе.

Структура общества. Особенности социальной системы. Общество как 
сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной,
политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты.

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 
современного мира. Проблема общественного прогресса. Природа человека. 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.

Деятельность как способ существования людей. Основные характеристики 
деятельности. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. 
Сознание и деятельность.

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 
ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 
Социальное и гуманитарное знание. Познание и коммуникативная деятельность.
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Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 
альтернативы и ответственность за его последствия.

Современное общество. Глобализация как явление современности. 
Современное информационное пространство. Глобальная информационная 
экономика. Социально-политическое измерение информационного общества.

Глобальная угроза международного терроризма.
Глава II. Общество как мир культуры
Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты 

культуры. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 
массовая и элитарная. Диалог культур.

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 
Мировоззрение и его роль в жизни человека.Мораль и религия. Мораль, ее 
категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и 
духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России. Характерные черты 
массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как 
общественного явления.

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 
естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы.

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. 
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное 
право.

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
. Законотворческий процесс в Российской Федерации,

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.
Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика.

Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 
Правовая защита природы.

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ.
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Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 
Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные 
права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав.

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 
принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 
судопроизводство.

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 
условиях военного времени. Международное гуманитарное право.

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.

11 КЛАСС
Глава I. «Экономическая жизнь общества»
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 
ВВП.

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 
Экономические циклы.

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 
предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации 
и другие ценные бумаги.

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 
прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности.

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга.

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики.
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Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. Бюджетная система 
Российской Федерации. Формирование бюджета в Российской Федерации. 
Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и расходные 
статьи. Возможности участия граждан в этом процессе.

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 
инфляции. Кредитование: его роль в современной экономике государств, фирм и 
домохозяйств. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан.

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 
безработицы. Государственная политика в области занятости.

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные проблемы экономики.

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. 
Доходы и расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика 
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 
производителя.

Глава II. 2. Социальная сфера
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 
Социальный конфликт.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 
самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 
сотрудничество и межнациональные конфликты.. Культура межнациональных 
отношений. Национальная политика Национальная политика в России 
Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 
современном обществе. Бытовые отношения. Гендер -  социальный пол. 
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Социальное развитие и молодежь. 
Молодежная субкультура. Демографическая ситуация в современной России.

Глава III. Политическая жизнь общества
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая власть.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 
политической системе. Политические режимы. . Демократические перемены в
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современной России . Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 
общества. Правовое государство, его признаки. Защита прав человека. Местное 
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Политические партии и движения Многопартийность. Типология и функции 
политических партий . Типы партийных систем. Политическая элита и политическое 
лидерство.

Политическое участие. Политический процесс. Политическое сознание. 
Политическая идеология. Современные идеологии.

Средства массовой информации в политике. Политическое поведение и 
политическая культура.

Глава IV. Правовое регулирование общественных отношений
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход. Теория 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Взаимосвязь 
естественного и позитивного права. Принципы, презумпции, аксиомы.

Основные признаки права. Право и мораль. Право в системе социальных норм. 
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное 
право.

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
. Законотворческий процесс в Российской Федерации,

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 
Гражданство РФ. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщика.

Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 
Правовая защита природы.

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ.

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 
Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные 
права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав.

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.
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Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 
принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 
судопроизводство.

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 
условиях военного времени. Международное гуманитарное право.

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства.

3. Учебно-тематический план
Рабочая программа для 10 класса составлена с учетом изучения предмета 
«Обществознание» в объеме 2 часа в неделю (2 часа -35 недель=68 ч.).

№
п/п

Раздел Количество
часов

1 Человек в обществе 18
2 Общество как мир культуры 15
3 Правовое регулирование общественных отношений 30
4 Контрольная работа 5

Итого 68

Рабочая программа для 11 класса составлена с учетом изучения предмета 
«Обществознание» в объеме 2 часа в неделю (2 часа -34 недель=68 ч.).

№
п/п

Раздел Количество
часов

1 Экономическая жизнь общества 20
2 Социальная сфера 13
3 Политическая жизнь общества 13
4 Правовое регулирование общественных отношений 10
5 Подготовка к ЕГЭ 7
6 Контрольная работа 5

Итого 68

16



Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Астрономия»
на уровень среднего общего образования



Раздел I
Пояснительная записка

Рабочая программа по астрономии для обучающихся 10 класса составлена на основе учебного 
плана, основной образовательной программы среднего общего образования, Устава школы, «Положения 
по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), с учетом авторской 
программы ЧаругинаВ.М. издательства «Просвещение»

УМК:
Учебник. УМК "Астрономия. 10-11 классы. Базовый уровень" В.М.Чаругин
Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень : учеб пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы 1-11). — ISBN 978-5-09
053966-1 Под ред. В.М. Чаругина

Учебный план МБОУ «СОШ №5 с.Гехи» предусматривает обязательное изучение астрономии на уровне 
среднего общего образования в объеме 34ч. В том числе:

10 класс -1 час в неделю.

Программа по астрономии реализуется в течение 1 года.

Основные цели изучения астрономии в школе:

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 
программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с 
детьми разного уровня обучения и интереса к астрономии. Она позволяет сформировать у учащихся 
основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом 
уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения разделов физики с учетом меж предметных и внутри предметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор, 
лабораторных работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса физики в старшей 
школе на базовом уровне
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Согласно школьному учебному плану на изучение астрономии в 10 классе отводится 34 часа 

Д о с т и ж ен и е  эт и х  ц елей  о б есп еч и ва ет ся  р еш ен и ем  сл ед ую щ и х  задач:

1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине мира; 
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 
астрономических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к астрономической информации, получаемой 
из разных источников;

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно
точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся).



Общая характеристика учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, 
вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 
экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного 
мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 
специального раздела «астрономии и методы изучения природы».

Программа рассчитана на: 34 часа 
10 класс -1 час в неделю.
Программа по астрономии реализуется в течение 1 года.

Раздел II
Планируемые результаты

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются:

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на 
достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 
цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 
отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 
и осмысления истории, духовных ценностей

• достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 
ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное

• компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (<Отечеству) — российская 
идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к слу-жению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, гор-дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государ-

• ственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 
традици-ям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и



правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 
обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, 
в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалогдругими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 
гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 
выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 
выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), 
компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности^ сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре — мировоззрение, соответствующее со временному уровню развития 
науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых до-стижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность 
к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 
природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 
эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта;защите своей собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 
реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой 
профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям 
труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение

• к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и 
выполнение домашних обязанностей.

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя группами
универсальных учебных действий.



• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образова
тельной деятельности и жизненных ситуациях;

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели;

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;

• определять несколько путей достижения поставленной цели;

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективности расходования ресурсов и 
основываясь на соображениях этики и морали;

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей.

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам.

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и математикой;

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа.

• воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных геогра
фических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
• приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах;
• решать задачи на применение изученных астрономических законов;

Раздел III
Содержание учебного предмета.

Введение в астрономию (2 ч)
Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими объектами, 
заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными скоплениями, 
галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими в них и в 
окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, 
характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о современных 
оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом,



учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, которые они в дальнейшем будут 
подробно изучать на уроках астрономии.

Астрометрия (5 ч)
Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, разбиении его 
на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии астрономии в 
античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по созвездиям к 
использованию небесных координат позволил в количественном отношении изучать видимые 
движения тел. Также целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на 
основе этого — получение представления о том, как астрономы научились предсказывать 
затмения; получения представления об одной из основных задач астрономии с древнейших 
времён — измерении времени и ведении календаря.

Небесная механика (4 ч)
Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: геоцентрическая 
и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их обобщение 
Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты.

Строение Солнечной системы (7 ч)
Цель изучения темы -  получить представление о строении Солнечной системы, изучить 
физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические 
особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об 
особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах, 
метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о 
современных представлениях о её происхождении.

Астрофизика и звёздная астрономия (9 ч)
Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 
радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений 
Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с ней 
процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем
строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили 
наши представления о процессах внутри Солнца; получить
представление: об основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем
строении звёзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных 
дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды — 
расстояния во Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как 
живут и умирают звёзды.

Млечный Путь -  наша Галактика (3 ч)
Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об 
объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых 
скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых от 
нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре, 
расположенной в самом центре Галактики.

Г алактики (3 ч)
Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об определении 
расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; 
о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить представление об активных 
галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распределении галактик 
и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим скопления 
галактик.



Строение и эволюция Вселенной (3 ч)
Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в целом, 
узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных 
с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в основе 
построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию 
расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре 
вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о 
современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной.

Современные проблемы астрономии (3 ч)
Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, 
рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений 
сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии и 
силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске 
экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей 
Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними.

Раздел IV

Те м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  с  у к а з а н и е м  к о л и ч е с т в а  ч а с о в , о т в о д и м ы х
НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 
данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 
обучающихся:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека;
5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.



Тематическое планирование 

10 класс
№ Тема Количество часов
1 Введение 1
2 Астрометрия 5
3 Небесная механика 3
4 Строение Солнечной системы 7
5 Астрофизика и звёздная астрономия 7
6 Млечный путь 3
7 Г алактики 3
8 Современные проблемы астрономии 3
9 Строение и эволюция Вселенной 2

Итого: 34



Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Биология»
на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, программы по биологии для общеобразовательных школ 
(сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10—11 классы: учеб, пособие для
общеобразовательных, организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, А.а. Каменский,А.М. Рубцов, Г. Г. Швецов, З.Г.Гапонюк: Просвещение, 
2020), полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 
обучающихся.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N413).
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9;
• Федеральный государственный образовательный стандарт;
• письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;
• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018
• приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»;
• основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СОШ №5 с.Гехи»
• учебным планом МБОУ « СОШ №5 с.Г ехи»

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые 
для развития личностных и познавательных качеств обучающихся.

Планируемые результаты изучаемого предмета

В  р е зу л ь т а т е  и зуч ен и я  у ч е б н о го  п р едм ет а  «Б и о л о ги я »  н а  у р о в н е  ср ед н его  (полн ого) о б щ его  о б р а зо ва н и я  вы п уск н и к  н а  базовом  
у р о в н е  н ауч и т ся :
— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей;
— понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений
— понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 
вид, экосистема, биосфера;
— проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать 
их, формулировать выводы;
— использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 
изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
— формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;
— сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
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— обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
— приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
— распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 
строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
— объяснять причины наследственных заболеваний;
— выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;
— выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов;
— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
— приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды;
— оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников;
— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека;
— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека.

В ы п уск н и к  н а  базовом  у р о в н е  п о л уч и т  во зм о ж н о ст ь н ауч и т ься :
— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 
(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
— характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности;
— сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
— решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
— решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 
или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);
— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя 
законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику;
— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;
— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека 
для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс
Введение. (5 часа)

Биология в системе наук. Роль биологии в практической деятельности людей. Объект изучения биологии. Методы научного познания в биологии. 
Биологические системы и их свойства.

Глава 1. Молекулярный уровень (27 часов)
Молекулярный уровень: общая характеристика. Химический состав живых организмов. Неорганические и органические вещества. Роль воды, 
минеральных солей в организме.
Липиды, их строение и функции. Углеводы, их строение и функции. Белки. Состав и структура белков. Белки. Функции белков. Ферменты -  
биологические катализаторы. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. Вирусы -  неклеточная форма жизни. 
Лабораторная работа 
Ферментативное расщепление Н2О2 .

Глава 2. Клеточный уровень (34 часов)
Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 
природы.
Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли, митохондрии. Рибосомы. Ядро. 
Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Хромосомы. Органоиды движения. Клеточные включения. Многообразие клеток. 
Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Энергетический обмен в клетке. Гликолиз и окислительное фосфолирование.
Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез. Пластический обмен: биосинтез белка.Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и 
организме.
Деление клетки. Митоз. Деление клетки. Мейоз. Половые клетки.
Лабораторные работы
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.
Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений



Резервное время -  4 часа.

11 класс

Глава 1. Организменный уровень. (23 часов)
Организменный уровень: общая характеристика. Размножение организмов. Развитие половых клеток. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 
организмов. Биогенетический закон.
Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Генетика как отрасль биологической науки. Закономерности наследования 
признаков. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого 
наследования.
Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Решение генетических задач. Закономерности 
изменчивости.
Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Биотехнология.

Глава 2. Популяционно- видовой уровень. (11 часов)
Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции. Развитие эволюционных идей. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции.
Естественный отбор как фактор эволюции. Макроэволюция и микроэволюция. Направления эволюции. Принципы классификации. Систематика. 
Лабораторная работа
Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов (или «Изучение критериев вида»).

Глава 3. Экосистемный уровень. (17 часов)
Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов. Экологические факторы. Экологические сообщества. Виды 
взаимоотношений организмов в экосистеме. Экологическая ниша.
Видовая и пространственная структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 
Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.
Лабораторная работа 
Составление цепей питания.

Глава 4. Биосферный уровень. ( 10 часов)
Биосферный уровень: общая характеристи8ка. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Круговорот веществ в биосфере.
Эволюция биосферы. Происхождение жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Эволюция человека. Роль человека 
в биосфере.

Резерв-4 часа



Учебно-тематический план 10 класс

Темы (разделы) Кол-во часов Кол-во к/p, л/р
1. Введение 5 1
2. Молекулярный уровень 27 1/1
3. Клеточный уровень 34 1/2
Резерв 4
Итого: 68

Учебно-тематический план 11 класс

Темы (разделы) Кол-во часов Кол-во к/p, л/р
1. Организменный уровень 24 2
2. Популяционно-видовой уровень 11 1/2
3. Экосистемный уровень 26 1/2
4. Биосферный уровень 10 1
Резерв 4
Итого: 68



Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«ОБЖ»
на уровень среднего общего образования



10 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 классов разработана в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации Государственных 
требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы. Программа является единой для всех видов и типов образовательных 
учреждений, реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего образования. Авторы программы — А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов, В. А. Васнев.

Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для обеспечения базового уровня под 
готовки учащихся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития содержания 
образования в области безопасности жизнедеятельности, определенных концепцией модернизации российского образования на период до 
2025 г.

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на достижение следующих целей:
• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отношения к 
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды 
как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;
• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 
физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;
• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;
• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием про граммы, которая систематизирует знания в области безопасности 
жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 
представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.

Тематическое планирование уроков 
Структурно программа состоит их трех разделов и тринадцати тем.

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» предназначен для систематизации и углубления 
знаний, обучаемых в вопросах обеспечения личной безопасности человека и организации в Российской Федерации защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, по лученных при изучении основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 
классах. Раздел состоит из двух обобщающих тем: «Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 
безопасного поведения», «Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны».



Раздел П «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для формирования у обучаемых знаний о здоровом 
образе жизни, основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой 
медицинской помощи. Раздел состоит из четырех тем.

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, раскрывающих содержание обязательной под 
готовки молодежи к военной службе. Раздел состоит из семи тем, в которых последовательно раскрывается содержание обязательной 
подготовки граждан к военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, 
ознакомятся с основными положениями Военной доктрины Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской 
Федерации, их структуре и предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военно
патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

Программа рассчитана на1 учебный час (и 34 ч — на учебные сборы).
Содержание учебного материала

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения
1. 1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к проведению турпохода 
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования меры 
профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на 
местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня.
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице в 
транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: 
на рынке, стадионе, вокзале и др.
1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение 
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого 
имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.
1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 
вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи



РСЧС история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые' по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуации.
1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты  Российской Федерации по обеспечению безопасности
Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные законы Российской 
Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности 
дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, 
основные права и обязанности граждан.
2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и за дачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 
ведении боевых действий или вследствие этих действий.
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной.
2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по пред назначению 
и воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их поражающие факторы.
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения.
2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. По рядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 
чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
2.4. Организация инженерной защиты населения о т  поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях).
2.5. Средства индивидуальной защиты
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 
профилактики.
Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты.
2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 
содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.
2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны образовательного 
учреждения. Обязанности обучаемых.



Раздел П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть под готовки юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 
деятельности

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 
критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 
укрепления здоровья — социальная потребность общества.
3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие 
об иммунитете, экстренной и специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 
инфекционных заболеваний.
4. Основы здорового образа жизни
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия 
о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 
элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание 
элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 
развития человека, его физических и духовных качеств.
4.2. Биологические ритмы  и их влияние на работоспособность человека
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет 
влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.
4.3. Значение двигательной активности и физической куль туры для здоровья человека
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к 
систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования 
факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 
закаливающих процедур.
4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные последствия.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 
физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую 
системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье.



Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 
наркомании, чистота и культура в быту.

Раздел III. Основы военной службы
5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
5.7. История создания Вооруженных Сил Российской Феде рации

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Во енная 
реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой 
армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.
5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение 
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные войска.
Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые 
задачи. Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-морской флот, история создания, предназначение.
Отдельные рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические войска, их предназначение, обеспечение высокого 
уровня боеготовности.
5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности 
страны.
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и 
управление Вооруженными Силами.
5.4. Другие войска, их состав и предназначение
Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их 
состав и предназначение.
6. Боевые традиции Вооруженных Сил России
6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества за щитника Отечества
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, источник духовных сил воина. 
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов — основное содержание 
патриотизма.
Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной за щите. Основные составляющие личности военнослужащего — защит ника 
Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг.
6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России



Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.
6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.
7. Символы воинской чести
7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
7.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 
История государственных наград за военные отличия в России.
Основные государственные награды СССР и России, звания Ге рой Советского Союза, Герой Российской Федерации.
7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и 
военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во внеурочное время)
8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках
Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, 
подвигами воинов части в военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите 
Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями к правилам безопасности во время занятий 
с оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе.
8.2. Размещение и быт военнослужащих
Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана 
окружающей среды.
Распределение служебного времени и повседневный порядок.
Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и 
ужин. Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих.
8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда.
8.4. Организация караульной службы, обязанности часового
Организация караульной службы, общие положения. Наряд кара улов, подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового.
8.5. Строевая подготовка
Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строй 
отделения. Строй взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.



8.6. Огневая подготовка

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила 
стрельбы, ведения огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба.
8.7. Тактическая подготовка

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение 
в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.
8.8. Физическая подготовка
Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых 
к новому пополнению воинских частей.

Требования к уровню подготовки УЧАЩИХСЯ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен

знать:
• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Феде рации;
• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• особенности прохождения военной службы по призыву, кон тракту и альтернативной гражданской службы;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь:
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 
ликвидации возгорания;
• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который 
следует взять с собой в случае эвакуации;
• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера;
• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 
существования в природных условиях;
• показать порядок использования средств индивидуальной за щиты;
• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;



• пользования бытовыми приборами;
• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;
• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;
• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;
• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях;
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи;
• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся
Оценка "5" выставляется, если ответ:
полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельностью суждений обучающихся, использованы 
ранее приобретенные знания (на уроках ОБЖ и других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; ответ построен 
логично, грамотно и последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); 
четко даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные термины.
Оценка "4" выставляется, если:
раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно, грамотно в речевом отношении; в 
основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; встречаются 1 -2 неточности в ответе, определение 
понятий неполное, допускаются незначительные нарушения последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 
Оценка "3" выставляется, если:
усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда последовательное; определения понятий даны 
недостаточно четко; не используются в качестве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в 
жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии.
Оценка "2" выставляется, если:
не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в 
определении понятий, при использовании терминологии.

11 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса 
общеобразовательных учреждений (авторы программы - А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев. Сборник «Программы



общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1-11 классы») / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011 и в 
соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа ( часа в неделю).
• Учебно-методический комплект включает в себя:

- Учебник:
Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. 
Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. - М: Просвещение, 2010г.

- Дополнительная литература:
1. Обязательный минимум содержания образования по ОБЖ для среднего (полного) общего образования. (Сборник нормативных 

документов. Москва, «Дрофа», 2010 год).
2. Требований к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ. (Программы среднего (полного) общего образования «Основы 

безопасности жизнедеятельности» допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. М., «Просвещение», 
2010 год. А.Т.Смирнов, В.В.Сапронов, Б.И.Мишин.

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы». Москва, 2011 год.
4. Военная доктрина Российской Федерации Вестник военной информации. - 2000,- № 5.
5. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной информации. 2000. — № 2.
6. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смир

нов, Б. И. Мишин. - М.: Просвещение, 2009г.
7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное издательство, 1994.
8. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал.
9. Основы подготовки к военной службе: Метод, материалы и документы: Кн. для учителя / Сост. В. А. Васнев, С. А. Чинённый. - 

М.: Просвещение, 2009г.
В настоящем календарно-тематическом плане реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», 
«О гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О безопасности дорожного движения» и др. 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система 
обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
11 класс - 1 часа в неделю (34 часа)

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни -  10 часов.
1. Основы здорового образа жизни-бч.
1.1. Правила личной гигиены и здоровье



Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 
организма.
1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, 
культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 
семьи.
1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики.
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению И111111. Меры профилактики. Уголовная 
ответственность за заражение венерической болезнью.
1.4. СПИД и его профилактика.
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вы
зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья.
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Иму
щественные права супругов. Права и обязанности родителей.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи-4ч.
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия).
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская 
помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия).
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 
Правила наложения жгута. Борьба с болью.
2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия).

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при 
повреждении позвоночника.
2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого 
массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации.
Раздел II. Основы военной службы -  25 часов.
3. Воинская обязанность-10ч.
3.1. Основные понятия о воинской обязанности.



Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, 
призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 
военных сборов в период пребывания в запасе.
3.2. Организация воинского учета и его предназначение.
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для ком
плектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 
подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.
Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования.
3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет 
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психоло
гического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от 
военных сборов.

4. Особенности военной службы-8ч.
4.1. Правовые основы военной службы.

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. 
Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы 
военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты междуна
родного права.

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сия Российской Федерации — закон воинской жизни.

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих.



Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации, их предназначение и основные положения.
4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России.

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. 
Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского 
долга.
4.4. Прохождение военной службы по призыву.

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы 
и предоставления отсрочек.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас.
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военная форма одежды.
4.5. Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту.
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и 
льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
4.6. Права и ответственность военнослужащих.
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная).
Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу 
по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
4.7. Альтернативная гражданская служба.
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства.
Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной 
гражданской службы.
Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил-7ч.
5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.



Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества: 
любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому 
долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и 
Отечества.
5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их использования 
в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 
Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым 
к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 
гражданина.
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской 
деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.
Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного 
возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 
совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).
5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 
воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, 
относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 
воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно пови
новаться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.
5.5. Как с та ть  офицером Российской армии.
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.
5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации.
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности 
России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 
контингента.
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- Учебник:



Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. 
Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. - М: Просвещение, 2010г.

- Дополнительная литература:
1. Обязательный минимум содержания образования по ОБЖ для среднего (полного) общего образования. (Сборник 

нормативных документов. Москва, «Дрофа», 2010 год).
2. Требований к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ. (Программы среднего (полного) общего образования «Основы 

безопасности жизнедеятельности» допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. М., 
«Просвещение», 2010 год. А.Т.Смирнов, В.В.Сапронов, Б.И.Мишин.

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы». Москва, 2010 год.
4. Военная доктрина Российской Федерации Вестник военной информации. - 2000,- № 5.
5. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной информации. 2000. — № 2.
6. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. 

Смирнов, Б. И. Мишин. - М.: Просвещение, 2001.
7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное издательство, 1994.
8. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал.
9. Основы подготовки к военной службе: Метод, материалы и документы: Кн. для учителя / Сост. В. А. Васнев, С. А. Чинённый. 

- М.: Просвещение, 2002.

Список литературы:
1. Федеральные законы Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»// Собрание законодательства Российской Федерации: Официальное издание. — М., 1998—1999.

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы». Москва, 2010 год.
3. Военная доктрина Российской Федерации Вестник военной информации. - 2000,- № 5.
4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной информации. 2000. — № 2.
5. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, 

Б. И. Мишин. - М.: Просвещение, 2001.
6. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное издательство, 1994.
7. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал.
8. Основы подготовки к военной службе: Метод, материалы и документы: Кн. для учителя / Сост. В. А. Васнев, С. А. Чинённый. - М.: 

Просвещение, 2002.
9. Смирнов А. I ,  Мишин Б. И., Васиев В. А. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб, для учащихся 10 кл. общеобразоват. 

учреждений. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2010г.



10. Смирнов А, Т, Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб, для учащихся 11 кл. общеобразоват. 
учреждений. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2010г.

11. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Ижевский 77. В. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учеб, для учащихся 10-11 
кл. общеобразоват. учреждений. - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2010.

12. Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях. - 
М.: Просвещение, 2009г.

13. Топоров И. К. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл. 3-е изд. — М.: Просвещение, 2009г..
14. Тупикин Е. И., Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10

11 кл. - М.: Просвещение, 2009г.
15. Методическая газета для учителей физической культуры «Спорт в школе», Издательский дом «Первое сентября».
16. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» Издательство «Школа-Пресс».

Структурно программа состоит из двух разделов и пяти тем.
Раздел I «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе 
жизни, основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой медицинской 
помощи. Раздел состоит из четырех тем.
Раздел II «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки 
молодежи к военной службе. Раздел состоит из семи тем, в которых последовательно раскрывается содержание обязательной подготовки 
граждан к военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, ознакомятся с 
основными положениями Военной доктрины Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их 
структуре и предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриотического воспитания 
молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению конституционного долга по защите Отечества.

Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
- зн а т ь:
• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;



- у м е т ь :
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 
ликвидации возгорания;
• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который 
следует взять с собой в случае эвакуации;
• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера;
• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 
существования в природных условиях;
• показать порядок использования средств индивидуальной защиты;
• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;
и сп о л ьзо ва т ь п р и о бр ет ен н ы е зн а н и я  и у м ен и я  в п р а кт и ч еско й  д ея т ел ьн о ст и  и п овседн евн о й  ж и зн и  для:
• ведения здорового образа жизни; • действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; • пользования бытовыми приборами;
• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; • пользования бытовыми приборами экологического 
контроля качества окружающей среды и продуктов питания; • соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; • 
соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; • соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;
• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в 
неотложных ситуациях; * Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; * 
Подготовка к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.



Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 
«Физическая культура» 

на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10- 
Пклассов соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённого 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 с 
изменениями и дополнениями.

Программа разработана на основе примерной программы для среднего 
общего образования по физической культуре (базовый уровень) и авторской 
программы к учебнику В.И. Лях «Физическая культура» для 10-11 классов 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень, 2020 г.

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 
включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях:
• В.И. Лях. Физическая культура: 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных организаций: базовый уровень/-5-е издание- М.:
Просвещение, 2020.-255 с.

Программа предмета физическая культура для обучающихся 10 -  11 
классов рассчитана на 2 года обучения по 2 часа в неделю:

10 класс -  68 часа
11 класс -  68 часа

Общая характеристика учебного курса
Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 
подхода к обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, физического 
развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических 
свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно
правовых актов Российской Федерации, в том числе:
• требований к результатам освоения образовательной программы основного 
общего образования, представленной в Федеральном государственном 
стандарте основного общего образования:
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина;
• Закона «Об образовании в Российской Федерации;
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• Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
• примерной программы основного общего образования по физической 
культуре;
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 
процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 
развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 
взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным 
желанием анализа хода и результатов этой деятельности.
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 
познавательных сил и творческого потенциала ребёнка.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; 
применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 
исследовательские, сопряженного развития кондиционных и координационных 
способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 
способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 
индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); развитии 
навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых 
технических средств.
В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоении 
было положено соблюдение дидактических правил от известного к 
неизвестному и от простого к сложному.
Задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннего 
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 
расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 
истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др.

Учебно- методический комплекс:
Учебник: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 кл.
Учебник для ОУ под общей редакцией В.И. Ляха. М.: 2010
П о со б и е  для  учащ ихся:
-  Мейксон, Г. Б., Любомирский, Л. Е., Лях, В. И. Физическая культура: учебник 
для учащихся 10-11 классов. -М .: Просвещение, 2001;
П о со б и я  для  учит еля:
-Лях, В. И. Физическое воспитание учащихся 10-11 кл. -М ., 1997.
-  Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. -  
М., 2000.
-  Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. 
Найминова. -М ., 2001.
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-  Методика преподавания гимнастики в школе. -  М., 2000.
-  Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика. -  М., 1990.
-  Практикум по лёгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. С. Кузнецова, Г. 
А. Орлова. -М ., 1999.
-  Лёгкая атлетика в школе / под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, Г. А. 
Колодницкого. -М ., 1998.
-  Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов. -  М., 2001.
-  Кузнецов. В. С., Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в 
школе. -М ., 2003.
-  Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. 
Казаков. -  М., 2004.
-  Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. -  
М., 2003.

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«физическая культура»

Личностные результаты отражают:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
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исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты отражают:
1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленной цели и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпритировать 
информацию, получаемую из различных источников;
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5) Умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов;

6) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 
ценностей;

7) Владение языковыми средствами-умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

8) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.

9) К метапредметным результатам относятся: самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной, физкультурной спортивной 
деятельности. Организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, 
способность к построению индивидуальной образовательной программы, 
владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности.

Предметные результаты отражают:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности;

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий;
сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 
жизни;

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
о овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения

6



заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;

о овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств;

о овладение доступными физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности;

о овладение доступными техническими приёмами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности.

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь
объ яснят ь:
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 
современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 
спорта высших достижений;

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 
человека, профилактике вредных привычек, ведения ЗОЖ;

Х а р а к т ер и зо ва т ь:
• индивидуальные особенности физического и психического развития и 

их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;
• особенности функционирования отдельных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 
планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 
направленности и контроль за их эффективностью;

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленности;

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 
особенности развития физических способностей на занятиях физической 
культурой;

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 
упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности;

• особенности содержания и направленности различных систем 
физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.

С о б лю д а т ь правила:
• личной гигиены и закаливание организма;
• организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом;
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;
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• использования спортивного инвентаря на занятиях физической 
культурой;

Выполнять:
• самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленностью;

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;

• приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 
упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;

• приёмы массажа и самомассажа;
• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов;
• судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности;
- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий
Определять:
- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности;
- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность;
- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий

физических упражнений
____ Д ем о н ст р и р о ва т ь :
Физические
способности

Физические упражнения юноши девушки

Скоростные Бег 30м,с 5,0 5,4
Бег 100м,с 14,3 17,5

Силовые Подтягивание из виса на высокой 10 -
перекладине (кол-во раз) - 14
Подтягивание в висе лёжа на низкой 
перекладине (кол-во раз)
Прыжок в длину с места, см

215 170

Выносливость Кроссовый бег на Зкм, м 13.50 -
на 2км, мин/с - 10.00

О сва и ва т ь д ви га т ельн ы е  ум ен и я , н а вы ки  и сп о собност и:
- в  м е т а н и я х  н а  д а льн о ст ь  и н а  м ет ко ст ь: метать различные по массе и 

форме наряды с места, с разбега, в горизонтальную и вертикальную цели;
- в  ги м н а ст и ч еск и х  и а к р о б а т и ч ески х  уп р а ж н ен и я х : выполнять опорный 

прыжок, выполнять акробатическую комбинацию, лазать по канату, выполнять 
комбинацию с предметами (девушки).
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- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов 
единоборств (юноши).

- в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре, в процессе
выполнения комплексного упражнения основные технико-тактические
действия одной из спортивных игр.

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 
среднего) показателей развития физических способностей с учётом 
региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся, (таблица)

Должны быть освоены:
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование 

различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования, 
организации досуга и ЗОЖ; осуществление коррекции недостатков 
физического развития; проведение самоконтроля и саморегуляции физических 
и психических состояний.

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по
легкоатлетическому многоборью; осуществление соревновательной 
деятельности по одному из видов спорта.

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
согласование своего поведения с интересами коллектива; при выполнении 
упражнений критическое оценивание собственных достижений, поддержка 
товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовки; сознательные 
тренировки и стремление к лучшему результату.

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет
№

п
/
п

Физические
способност

и

тест возр
аст

Уровень
юноши девушки

низк
ИЙ

средни
й

высок
ИЙ

низк
ИЙ

средни
й

высок
ИЙ

1 Скоростные Бег 30м, с 16 5.2 5.1-4.8 4.4 6.1 5.9-5.3 4.8
17 5.1 5.0-4.7 4.3 6.1 4.8

2 Координаци Челночный 16 8.2 8.0-7.7 7.3 9.7 9.3-8.7 8.4
онные бег 3x1 Ом, с 17 8.1 1.9-1.5 7.2 9.6 9.3-8.7 8.4

3 Скоростно- Прыжок в 16 180 195- 230 160 170- 210
силовые длину с 17 190 210 240 160 190 210

места, см 205- 170-
220 190

4 Выносливое 6-минутный 16 1100 1300- 1500 900 1050- 1300
ть бег, м 17 1100 1400 1500 900 1200 1300

1300- 1050-
1400 1200

5 Г ибкость Наклон 16 5 9-12 15 7 12-14 20
вперёд из 17 5 9-12 15 7 12-14 20
положения
стоя, см
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6 Силовые Подтягивай 16 4 8-9 11 6 13-15 18
ие на 17 5 9-10 12 6 13-15 18
высокой
(ю), низкой
(д)
перекладин 
е, раз

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне 
получит возможность научиться:

-  определять влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных 
привычек;

-  знать способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности;

-  знать правила и способы 
планирования системы индивидуальных 
занятий физическими упражнениями 
общей, профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей 
направленности;

-  характеризовать индивидуальные 
особенности физического и психического 
развития;

-  характеризовать основные формы 
организации занятий физической 
культурой, определять их целевое 
назначение и знать особенности 
проведения;

-  составлять и выполнять 
индивидуально ориентированные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;

-  выполнять комплексы упражнений 
традиционных и современных 
оздоровительных систем физического 
воспитания;

-  выполнять технические действия и 
тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;

—  самостоятельно организовывать 
и осуществлять физкультурную 
деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и 
семейного досуга;

—  выполнять требования 
физической и спортивной подготовки, 
определяемые вступительными 
экзаменами в профильные 
учреждения профессионального 
образования;

—  проводить мероприятия по 
коррекции индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, 
физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга;

—  выполнять технические приемы 
и тактические действия 
национальных видов спорта;

—  выполнять нормативные 
требования испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Г отов к 
труду и обороне» (ГТО);

—  осуществлять судейство в 
избранном виде спорта;

—  составлять и выполнять 
комплексы специальной физической 
подготовки.
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-  практически использовать приемы 
самомассажа и релаксации;

-  практически использовать приемы 
защиты и самообороны;

-  составлять и проводить комплексы
физических упражнений различной
направленности;

-  определять уровни индивидуального 
физического развития и развития 
физических качеств;

-  проводить мероприятия по 
профилактике травматизма во время 
занятий физическими упражнениями;

-  владеть техникой выполнения
тестовых испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)._________

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Физическая культура и здоровый образ жизни

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль 
в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 
привычек, поддержании репродуктивной функции.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 
повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 
физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 
банные процедуры.

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 
оценка эффективности занятий.

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 
судейство.

Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.
Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно

оздоровительной, прикладной) деятельности 
Ф и зкульт ур н о -о зд о р о ви т ельн а я  деят ельност ь.
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Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 
жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков 
и умений.

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 
упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 
С п о р т и вн о -о зд о р о ви т ельн а я  деят ельност ь.

Организация и планирование индивидуальной спортивной подготовки в 
избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической 
нагрузки во время индивидуальных физических занятий.

Тестирование физической, технической подготовленности по базовым видам 
спорта.
П р и к ла д н а я  ф и зкульт ур н а я  деят ельност ь.

Умения разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 
подготовки.

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 
базовых видов спорта школьной программы
- сп о р т и вн ы е  игры : игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 
преодолением полосы препятствий.
- ги м н а ст и к а  (ю нош и): лазание по канату, упражнения с партнёром на плечах, 
опорные прыжки, на скакалке, кувырки через препятствия, преодоление 
полосы препятствий с элементами лазания, перелезания, переползания.
- л егк а я  ат лет и ка : метание гранаты, утяжелённых мячей на расстояние и в 
цель, кросс по пересечённой местности с элементами спортивного 
ориентирования, эстафеты, преодоление препятствий, используя прикладно
ориентированные способы передвижения.
- л ы ж н а я  п о д го т о вка : преодоление подъёмов, препятствий, эстафеты с 

преодолением полос препятствий.
- ед и н о б о р ст ва  (ю нош и): приёмы самостраховки, средства защиты и
самообороны, действия против ударов.
Физическое совершенствование.

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 
акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 
на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 
разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; технические приемы и 
командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 
тактическая подготовка в национальных видах спорта;
- элементы ед и н о б о р ст ва : технико-тактические действия самообороны; 
приёмы страховки и самостраховки, приёмов борьбы лёжа, стоя, проведение 
учебной схватки.
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Физическая культура. 10 класс
Тема 1. Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ 

жизни (5 ч)
- Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение 

(понятия: олимпийское движение, ОИ, МОК; краткие сведения об истории 
древних и современных ОИ).

- Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 
роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 
активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 
вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.

- Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 
упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.

- Понятие телосложения и характеристика его основных типов (основные 
типы телосложения, системы занятий физическими упражнениями, 
направленные на изменение телосложения и осанки).

- Современное состояние физической культуры и спорта в России.
- Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 
физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 
банные процедуры.

- Правила поведения, т/б и предупреждения травматизма на занятиях 
физическими упражнениями (основные санитарно-гигиенические требования 
при занятиях физическими упражнениями).

- Государственные требования к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Тема 2. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная, 
прикладная деятельность: физическое совершенствование (63 ч.)

2.1. Лёгкая атлетика (13 ч.)
В ы п о лн я т ь  б ег  н а  ко р о т ки е  дист анции .
- высокий, низкий старт до 40 м; стартовый разгон, бег на результат 100 

м, эстафетный бег.
В ы п о лн я т ь  б ег  н а  ср ед н ие  и д ли н н ы е  дист анции .
- бег в равномерном, попеременном темпе 20-25 мин.
В ы п о лн я т ь  п р ы ж ки  в  д ли н у  и вы сот у.
- прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов 

разбега.
Р а зви т и е  ск о р о ст н о -си ло вы х  способност ей .
- прыжки, многоскоки; метание в цель и на дальность разных снарядов из 

различных и. и.; толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка.
В ы п о лн я т ь  м е т а н и я  в  иелъ и на  дальност ь.
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- метание в горизонтальную и вертикальную цель (1*1 м.), в коридор 10м; 
метание мяча (150г) на дальность с 4-5 бросковых шагов, метание гранаты 500, 
700г; на заданное расстояние; бросок набивного мяча.

Р а зви т и е  вы носливост и .
- длительный бег, кросс, бег с гандикапом, эстафеты.
Р а зви т и е  ско р о ст н ы х  сп о со б н о ст ей .
- эстафеты; старты из различных исходных положений (и.п.); бег с 

ускорением, с изменением темпа, ритма шагов.
Р а зви т и е  ко о р д и н а и и о н н ы х  сп о со б н о ст ей .
- эстафеты; старты из различных и.п.; варианты челночного бега; прыжки 

через препятствия; на точность приземления и в зоны; метание различных 
снарядов, барьерный бег.

З н а н и я
- дозирования нагрузки; прикладное значение легкоатлетических 

упражнений; виды соревнований по лёгкой атлетике, рекорды; доврачебная 
помощь при травмах.

С а м о ст о я т ельн ы е  за н ят и я
- тренировка в оздоровительном беге для совершенствования 

двигательных способностей; самоконтроль.
С о вер ш ен ст во ва н и е  о р га н и за т о р ски х  ум ен и й
-измерение результатов, подача команд, демонстрация упражнений, 

проведение соревнований,
подготовка мест занятий; выполнение обязанностей судей, инструктора 

на занятиях младших школьников.
2.2. Спортивные игры (18 ч.)
Баскетбол (7 ч.)
В ы п о лн я т ь  т ехн и ч ески е  элем ен т ы
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты 

ловли и передач мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника (в 
различных построениях), варианты ведения мяча без сопротивления, с 
сопротивлением защитника, варианты бросков мяча б/сопротивления, с 
сопротивлением защитника, действие игрока без мяча, с мячом (вырывание, 
выбивание, перехват, накрывание).

В ы п о лн я т ь  т а к т и ческ и е  д ей ст ви я
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, владения 

мячом, индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении, защите.

О вла д ен и е  игрой  и к о м п лексн о е  р а зв и т и е  п си хо м о т о р н ы х  способност ей .
- игра по упрощённым правилам баскетбола; игра по правилам.
У глубление  зн а н и й  о сп о р т и вн ы х  играх
- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения 

мячом, техника безопасности, правила игры.
С а м о ст о я т ельн ы е  за н ят и я
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- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые 
задания, приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными 
играми.

О вла д ен и е  о р га н и за т о р ски м и  ум ен и ям и
-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших 

классов, сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест 
для проведения занятий.

Волейбол (7 ч.)
В ы п о лн я т ь  т ехн и ч ески е  элем ен т ы
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты 

техники приёма и передачи мяча, варианты подачи мяча, варианты 
нападающего удара ч/сетку.

В ы п о лн я т ь  т а к т и ческ и е  д ей ст ви я
- варианты блокирования нападающих ударов (одиночное, вдвоём), 

страховка, индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении, защите.

О вла д ен и е  и грой  и к о м п лексн о е  р а зв и т и е  п си хо м о т о р н ы х  способност ей .
- игра по упрощённым правилам волейбола; игра по правилам.
У глубление  зн а н и й  о сп о р т и вн ы х  играх
- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения 

мячом, т/б, правила игры.
С а м о ст о я т ельн ы е  за н ят и я
- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые 

задания, приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными 
играми.

О вла д ева н и е  о р га н и за т о р ски м и  ум ен и я м и
-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших 

классов, сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест 
для проведения занятий.

Футбол (4 ч.)
В ы п о лн я т ь  т ехн и ч ески е  элем ен т ы
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты 

ударов по мячу ногой, головой б/сопротивления, с сопротивлением защитника, 
варианты остановок мяча ногой, грудью, варианты ведения мяча без 
сопротивления, с сопротивлением защитника, совершенствование техники 
ударов по воротам, совершенствование техники передач мяча.

В ы п о лн я т ь  т а к т и ческ и е  д ей ст ви я
- действие игрока б/мяча, с мячом (выбивание, перехват, отбор), 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, 
защите.

О вла д ен и е  и грой  и к о м п лексн о е  р а зв и т и е  п си хо м о т о р н ы х  способност ей .
- игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров; игра по 

правилам.
Р а зви т и е  вы носливост и .
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- эстафеты, круговая тренировка, двухсторонние игры и игровые задания 
с акцентом на анаэробный, аэробный механизм.

Р а зви т и е  ско р о ст н ы х  и ск о р о ст н о -си ло вы х  способност ей .
- бег с изменением скорости, направления, темпа, ритма, ведение с 

различной частотой, эстафеты с прыжками, бросками, метаниями.
У глубление  зн а н и й  о сп о р т и вн ы х  играх
- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения 

мячом, техника безопасности, правила игры.
С а м о ст о я т ельн ы е  за н ят и я
- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые 

задания, приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными 
играми.

О вла д ева н и е  о р га н и за т о р ски м и  ум ен и я м и
-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших 

классов, сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест 
для проведения занятий.

2.3. Гимнастика с элементами акробатики (12 ч.)
С о вер ш ен ст во ва н и е  ст р о евы х  упраж нений .

- строевые действия в шеренге и колонне (повороты кругом в движении, 
перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в 
движении).

С о вер ш ен ст во ва н и е  О Р У  без п р ед м ет о в
- комбинации из различных положений рук, ног, туловища на месте, в 

движении.
С о вер ш ен ст во ва н и е  О Р У  с п р ед м ет а м и
- упражнения с набивными мячами, гантелями (юноши), обручами, 

скакалкой, мячами (девушки).
О сво ен и е  и со вер ш ен ст во ва н и е  о п о р н ы х  п р ы ж ко в
- юноши -  прыжок ноги врозь через коня в длину; девушки -  прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой.
О сво ен и е  и со вер ш ен ст во ва н и е  а кр о б а т и ч ески х  уп р а ж н ен и й
- выполнять акробатические, гимнастические упражнения и комбинации 

(юноши -  длинный кувырок через препятствие, стойка на руках с помощью; 
комбинация из освоенных элементов, девочки -  сед углом, стоя на коленях 
наклон назад, стойка на лопатках, комбинация из освоенных элементов).

Р а зви т и е  ко о р д и н а и и о н н ы х  сп о со б н о ст ей
- упражнения с гимнастической скамейкой, упражнения в равновесии (на 

гимнастическом бревне, гимнастической стенке), эстафеты, полосы 
препятствий.

Р а зви т и е  си ло вы х  сп особност ей , си ло во й  вы н о сли во ст и
- лазание по канату, упражнения в парах, подтягивание.
Р а зви т и е  ско р о ст н о -си ло вы х  способност ей .
- опорные прыжки, на скакалке, метание набивного мяча.
Р а зви т и е  ги б к о ст и
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- упражнения с повышенной амплитудой, с партнёром, на 
гимнастической стенке.

З н а н и я
- основы биомеханики гимнастических упражнений, значение 

гимнастических упражнений для развития волевых качеств, правила 
безопасности при выполнении гимнастических и акробатических упражнений, 
упражнения для разогревания; физическая страховка, самостраховка и помощь 
во время занятий.

С а м о ст о я т ельн ы е  за н ят и я
- программа тренировок с использованием гимнастических снарядов и 

упражнений. Самоконтроль. Выбор для самостоятельных занятий современные 
фитнес программы, с учётом индивидуальных потребностей и возможностей 
здоровья.

О вла д ен и е  о р га н и за т о р ски м и  сп о собност ям и .
- выполнение обязанностей помощника, инструктора, проведение занятий 

с младшими школьниками.

2.4. Лыжная подготовка (12 ч.)
Т ехн и ка  л ы ж н ы х  ходов.
- одношажный и двухшажный ход, переход с одного хода на другой в 

зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы.
В ы п о лн я т ь  т ехн и ч ески е  элем ен т ы
-преодоление подъёмов, спусков, поворотов, прохождение дистанции до 

6 км (юноши), до 5 км (девушки), изученными способами.
Н а  зн а н и я  о ф и зи ч еско й  культ уре.
- правила проведения самостоятельных занятий, особенности физической 

подготовленности лыжника, правила соревнований, техника безопасности, 
оказание помощи при обморожениях и травмах.

2.5. Элементы единоборства (5 ч.)
О сво ен и е  т ехн и к и  вла д ен и я  п р и ём а м и
- приёмы самостраховки, приёмы борьбы лёжа и стоя, учебная схватка.
Р а зви т и е  ко о р д и н а и и о н н ы х  способност ей .
- подвижные игры «Сила и ловкость», «Борьба всадников», и т. д.
Р а зви т и е  си ло вы х  сп о со б н о ст ей  и си ло во й  вы но сли во ст и .
- силовые упражнения в парах.
З н а н и я
- самостоятельная разминка перед поединком; правила соревнований; 

техника безопасности; гигиена борца.
С а м о ст о я т ельн ы е  за н ят и я

- упражнения в парах, помощь и страховка; подвижные игры, 
самоконтроль.

О сво ен и е  о р га н и за т о р ски х  ум ений .
- умение судить учебную схватку.
2.6. Лапта (региональный компонент) (3 ч.)
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Выполнять технические элементы
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, ловля и 

передача мяча на месте, с лёта, набивание мяча лаптой, подачи и удары по 
мячу, перебежки, метание мяча в движении.

В ы п о лн я т ь  т а к т и ческ и е  д ей ст ви я
- индивидуальная, групповая работа с мячом, игра, судейство.
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков)

Содержание учебного предмета.
11 класс

Тема 1. Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ 
жизни (5 ч)

- Формы организации занятий физической культурой.
- Оздоровительные системы физического воспитания.
- Правила поведения, техника безопасности и предупреждения 

травматизма на занятиях физическими упражнениями (основные санитарно
гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями).

- Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 
направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 
оценка эффективности занятий.

- Основы законодательства Российской Федерации в области физической 
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.

- Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 
судейство.

- Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 
поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 
жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков 
и умений.

Тема 2. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная, 
прикладная деятельность: Физическое совершенствование (63 ч.)

2.1. Лёгкая атлетика (13 ч.)
В ы п о лн ят ь  б ег  н а  ко р о т ки е  дист аниии .

- высокий, низкий старт до 40 м; стартовый разгон, бег на результат 100 
м, эстафетный бег.

В ы п о лн я т ь  б ег  н а  ср ед н ие  и д ли н н ы е  дист аниии .
- бег в равномерном, попеременном темпе 20-25 мин.

В ы п о лн ят ь  п р ы ж ки  в  д ли н у  и вы сот у.
- прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов 

разбега.
Р а зви т и е  ско р о ст н о  - си ло вы х  способност ей .

- прыжки, многоскоки; метание в цель и на дальность разных снарядов из 
различных и. и.; толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка.

В ы п о лн я т ь  м е т а н и я  в  иелъ и на  дальност ь.
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- метание в горизонтальную и вертикальную цель (1*1 м.), в коридор 10 
м; метание мяча (150г) на дальность с 4-5 бросковых шагов, метание гранаты 
500,700 г; на заданное расстояние; бросок набивного мяча.

Р а зви т и е  вы но сли во ст и .
- длительный бег, кросс, бег с гандикапом, эстафеты.
Р а зви т и е  ско р о ст н ы х  сп о со б н о ст ей .
- эстафеты; старты из различных и.п; бег с ускорением, с изменением 

темпа, ритма шагов.
Р а зви т и е  ко о р д и н а и и о н н ы х  сп о со б н о ст ей .
- эстафеты; старты из различных и.п; варианты челночного бега; прыжки 

через препятствия; на точность приземления и в зоны; метание различных 
снарядов, барьерный бег.

З н а н и я
- дозирования нагрузки; прикладное значение л/а упражнений.; виды 

соревнований по л/а, рекорды; доврачебная помощь при травмах.
С а м о ст о ят ельн ы е  за н ят и я
- тренировка в оздоровительном беге для совершенствования 

двигательных способностей; самоконтроль.
С о вер ш ен ст во ва н и е  о р га н и за т о р ски х  ум ен и й
-измерение результатов, подача команд, демонстрация упражнений, 

проведение соревнований,
подготовка мест занятий; выполнение обязанностей судей, инструктора 

на занятиях младших школьников.

2.2. Спортивные игры (21 ч.)
Баскетбол (8 ч.)
В ы п о лн я т ь  т ехн и ч ески е  элем ен т ы
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты 

ловли и передач мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника (в 
различных построениях), варианты ведения мяча б/сопротивления, с 
сопротивлением защитника, варианты бросков мяча б/сопротивления, с 
сопротивлением защитника, действие игрока б/мяча, с мячом (вырывание, 
выбивание, перехват, накрывание).

В ы п о лн я т ь  т а к т и ческ и е  д ей ст ви я
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, владения 

мячом, индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении, защите.

О вла д ен и е  и грой  и к о м п лексн о е  р а зв и т и е  п си хо м о т о р н ы х  способност ей .
- игра по упрощённым правилам баскетбола; игра по правилам.

У глубление  зн а н и й  о сп о р т и вн ы х  играх
- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения 

мячом, техника безопасности, правила игры.
С а м о ст о я т ельн ы е  за н ят и я
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- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые 
задания, приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными 
играми.

О вла д ен и е  о р га н и за т о р ски м и  ум ен и ям и
-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших 

классов, сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест 
для проведения занятий.

Волейбол (8 ч.)
В ы п о лн я т ь  т ехн и ч ески е  элем ен т ы
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты 

техники приёма и передачи мяча, варианты подачи мяча, варианты 
нападающего удара ч/сетку.

В ы п о лн я т ь  т а к т и ческ и е  д ей ст ви я
- варианты блокирования нападающих ударов (одиночное, вдвоём), 

страховка, индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении, защите.

О вла д ен и е  и грой  и к о м п лексн о е  р а зв и т и е  п си хо м о т о р н ы х  способност ей .
- игра по упрощённым правилам волейбола; игра по правилам.

У глубление  зн а н и й  о сп о р т и вн ы х  играх
- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения 

мячом, т/б, правила игры.
С а м о ст о я т ельн ы е  за н ят и я
- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые 

задания, приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными 
играми.

О вла д ева н и е  о р га н и за т о р ски м и  ум ен и я м и
- организация, проведение спортивной игры с учащимися младших 

классов, сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест 
для проведения занятий.

Футбол (5 ч.)
В ы п о лн я т ь  т ехн и ч ески е  элем ен т ы
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты 

ударов по мячу ногой, головой б/сопротивления, с сопротивлением защитника, 
варианты остановок мяча ногой, грудью, варианты ведения мяча 
б/сопротивления, с сопротивлением защитника, совершенствование техники 
ударов по воротам, совершенствование техники передач мяча.

В ы п о лн я т ь  т а к т и ческ и е  д ей ст ви я
- действие игрока б/мяча, с мячом (выбивание, перехват, отбор), 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, 
защите.

О вла д ен и е  и грой  и к о м п лексн о е  р а зв и т и е  п си хо м о т о р н ы х  способност ей .
- игра по упрощённым правилам на площадках разных размеров; игра по 

правилам.
Р а зви т и е  вы носливост и .
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- эстафеты, круговая тренировка, п/и, двухсторонние игры и игровые 
задания с акцентом на анаэробный, аэробный механизм.

Р а зви т и е  ско р о ст н ы х  и ск о р о ст н о -си ло вы х  способност ей .
- бег с изменением скорости, направления, темпа, ритма, ведение с 

различной частотой, эстафеты с прыжками, бросками, метаниями.
У глубление  зн а н и й  о сп о р т и вн ы х  играх

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения 
мячом, техника безопасности, правила игры.

С а м о ст о я т ельн ы е  за н ят и я
- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые 

задания, приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными 
играми.

О вла д ева н и е  о р га н и за т о р ски м и  ум ен и я м и
-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших 

классов, сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест 
для проведения занятий.

2.3. Гимнастика с элементами акробатики (12 ч.)
С о вер ш ен ст во ва н и е  ст р о евы х  упраж нений .

- строевые действия в шеренге и колонне (повороты кругом в движении, 
перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в 
движении).

С о вер ш ен ст во ва н и е  О Р У  б ез п р ед м ет о в
- комбинации из различных положений рук, ног, туловища на месте, в 

движении.
С о вер ш ен ст во ва н и е  О Р У  с п р ед м ет а м и
- упражнения с набивными мячами, гантелями (юноши), обручами, 

скакалкой, мячами (девушки).
О сво ен и е  и со вер ш ен ст во ва н и е  о п о р н ы х  п р ы ж ко в
- юноши -  прыжок ноги врозь через коня в длину; девушки -  прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой.
О сво ен и е  и со вер ш ен ст во ва н и е  а кр о б а т и ч ески х  уп р а ж н ен и й
- выполнять акробатические, гимнастические упражнения и комбинации 

(юноши -  длинный кувырок через препятствие, стойка на руках с помощью; 
комбинация из освоенных элементов, девочки -  сед углом, стоя на коленях 
наклон назад, стойка на лопатках, комбинация из освоенных элементов).

Р а зви т и е  ко о р д и н а и и о н н ы х  сп о со б н о ст ей
- упражнения с гимнастической скамейкой, упражнения в равновесии (на 

гимнастическом бревне, гимнастической стенке), эстафеты, полосы 
препятствий.

Р а зви т и е  си ло вы х  сп особност ей , си ло во й  вы н о сли во ст и
- лазание по канату, упражнения в парах, подтягивание.
Р а зви т и е  ско р о ст н о -си ло вы х  способност ей .
- опорные прыжки, на скакалке, метание набивного мяча.
Р а зви т и е  ги б к о ст и
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- упражнения с повышенной амплитудой, с партнёром, на 
гимнастической стенке.

З н а н и я
- основы биомеханики гимнастических упражнений, значение 

гимнастических упражнений для развития волевых качеств, правила 
безопасности при выполнении гимнастических и акробатических упражнений, 
упражнения для разогревания; физическая страховка, самостраховка и помощь 
во время занятий.

С а м о ст о ят ельн ы е  за н ят и я
- программа тренировок с использованием гимнастических снарядов и 

упражнений. Самоконтроль. Выбор для самостоятельных занятий современные 
фитнес программы, с учётом индивидуальных потребностей и возможностей 
здоровья.

О вла д ен и е  о р га н и за т о р ски м и  сп о собност ям и .
- выполнение обязанностей помощника, инструктора, проведение занятий 

с младшими школьниками.
2.4. Лыжная подготовка (12 ч.)
Т ехн и ка  л ы ж н ы х  ходов.
- одношажный и двухшажный ход, переход с одного хода на другой в 

зависимости от рельефа местности и состояния лыжной трассы.
В ы п о лн я т ь  т ехн и ч ески е  элем ен т ы
-преодоление подъёмов, спусков, поворотов, прохождение дистанции до 

6 км (юноши), до 5 км (девушки), изученными способами.
Н а  зн а н и я  о ф и зи ч еско й  культ уре.
- правила проведения самостоятельных занятий, особенности физической 

подготовленности лыжника, правила соревнований, техника безопасности, 
оказание помощи при обморожениях и травмах.

2.5. Элементы единоборства (5 ч.)
О своение  т ехн и к и  вла д ен и я  п р и ём а м и

- приёмы самостраховки, приёмы борьбы лёжа и стоя, учебная схватка.
Р а зви т и е  ко о р д и н а и и о н н ы х  способност ей .
- подвижные игры «Сила и ловкость», «Борьба всадников», и т. д.
Р а зви т и е  си ло вы х  сп о со б н о ст ей  и си ло во й  вы но сли во ст и .
- силовые упражнения в парах.
З н а н и я
- самостоятельная разминка перед поединком; правила соревнований; 

техника безопасности; гигиена борца.
С а м о ст о ят ельн ы е  за н ят и я
- упражнения в парах, помощь и страховка; подвижные игры, 

самоконтроль.
О сво ен и е  о р га н и за т о р ски х  ум ений.
- умение судить учебную схватку.
Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков)
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Раздел 3. Тематическое планирование учебного материала.

№
темы

Название темы, раздела Количество
часов

10 класс 68
1 Основы знаний. Физическая культура и здоровый 

образ жизни
5

2 Физкультурно-оздоровительная, спортивно
оздоровительная, прикладная деятельность: 
физическое совершенствование

63

2.1. Лёгкая атлетика 13
2.2. Спортивные игры 18

Б а скет б о л 7
В о лей б о л 7
Ф ут бол 4

2.3. Гимнастика с элементами акробатики 12
2.4. Лыжная подготовка 12
2.5. Элементы единоборства 5
2.6. Лапта (региональный компонент) 3

11 класс 68
1 Основы знаний. Физическая культура и здоровый 

образ жизни
5

2 Физкультурно-оздоровительная, спортивно
оздоровительная, прикладная деятельность: 
физическое совершенствование

63

2.1. Спортивные игры 21
Б а скет б о л «8
В о лей б о л «8
Ф ут бол 5

2.2. Г имнастика с элементами акробатики 12
2.3 Лёгкая атлетика 13
2.4. Лыжная подготовка 12
2.5. Элементы единоборства 5

Итого 10-11 класс 136
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Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 
«Информатика» (ИКТ) 

на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка
Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов составлена 

на основе:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
• Федеральный государственный образовательный стандарт
http ://минобрнауки. рф/documents/З 3 6
• Приказ Минобразования РФ от 31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897» №1577.
• Фундаментального ядра содержания общего образования;
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».

Содержание данной программы согласовано с содержанием авторской программы 
базового курса «Информатика» для старшей школы (10-11 классы) авторов Семакина И.Г., 
Хеннера, Е.К, Шеиной Т.Ю.
Настоящая программа рассчитана на изучение базового курса информатики и информационных 
технологий в 10-11 классах, общее количество часов: 68 (34 часа в 10 классе, 34 часов в 11 
классе).

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 
учебному предмету «Информатика» является усвоение содержания предмета и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 
образования и основной образовательной программы основного общего образования.

Целями изучения информатики в 10-11 классе являются:
• развитие системного мышления, творческих способностей, познавательного интереса 

учащихся на основе организации межпредметных связей;
• развитие умений технологии поиска информации в Интернет;
• закрепление и развитие навыков по моделированию и технологии обработки данных в 

среде табличного процессора;
• закрепление знаний по базовым понятиям информатики;
• закрепление и развитие навыков по технологии работы с объектами текстового 

документа;
• освоение информационной технологии представления информации;
• освоение информационной технологии проектной деятельности;
• воспитание этического и правового отношений в информационной деятельности;
• освоение основ программирования в среде PascalABC.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают информационные 

процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе 
раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие 
понятия как: информационный процесс, информационная модель системы и
информационные основы управления.
Задачи изучения курса:

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 1 0 - 1 1  
классах на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
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освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

Задачами учебного предмета являются:
• систематизировать подходы к изучению предмета;

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 
обработкой, интерпретацией и хранением информации;

• научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ;

• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 
образования

Рабочая программа рассчитана на изучение информатики и ИКТ по 1 часу в неделю в 10-11 
классах. Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 
основного общего образования по информатике и информационным технологиям.

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, самостоятельная 
работа, тест, практическая работа.

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать:

Выпускник на базовом уровне научится:

-  определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации;

-  строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения;

-  находить оптимальный путь во взвешенном графе;
-  определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 
несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 
на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;

-  выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

-  создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций;

-  использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации;
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-  понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти);

-  использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации;

-  аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

-  использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей;

-  использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;

-  создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;

-  применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;

-  соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

-  выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;

-  переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

-  использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов;

-  строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;

-  понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

-  использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 
созданные программы;

-  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или процессу;

-  применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;

-  классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач;

-  понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;

-  понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

-  критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

5



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;

-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;

-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;
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-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;

-  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;

-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи;

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;

-  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;
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— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.
Алгоритмы 10-11класс.

Конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы);

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с 
использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и 
записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; выполнять эти программы на 
компьютере;

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 
выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 
заданном множестве исходных значений;

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 
вычислять их значения.

Выпускник получит возможность:

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 
величинами;

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 
системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся 
модели и др.);

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать 
примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов

Выпускник научится:

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 
«распаковывать» архивные файлы);

• разбираться в иерархической структуре файловой системы;

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 
(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);
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• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию;

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе 
и во всем образовательном процессе):

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 
различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;

3. Содержание программы
Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы . В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 
учитываются межпредметные связи.
Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 
образования -  обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 
готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 
конкуренции на рынке труда.

10 класс.
Базовый уровень.
1. Введение. 6ч.
2. Информация и информационные процессы 10ч.
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 
данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 
системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.
Универсальность дискретного представления информации.

3. Программирования обработки информации 18ч
Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.
Табличные величины (массивы).
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.

Икласс.
4. Информаионные системы и Базы данных 10ч.
Знание терминов, понятий, технологии работы с СУБД.
Уметь осуществлять отбор данных с помощью фильтров; анализировать данные в реляционных 
БД; применять полученные знания для решения КИМ ЕГЭ.
Осмысление и конкретизация терминов, понятий, осознание ценности технологии работы с 
СУБД; самооценка личных знаний; желание совершенствовать свои знания, умения и навыки.

б.Интернет 7ч.
Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная система
Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном обществе; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей
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Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 
Сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения в сетевом информационном сообществе

6. Информационное моделирование 5ч.
Компьютерное информационное моделирование.
Знание этапов и инструментов моделирования, характеристик величин, видов зависимостей 
между величинами
Сформированность навыков системного анализа соответствия модели и моделируемого объекта, 
способов отображения зависимостей
Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности
Знать что такое статистика, регрессионная модель, статистические величины, экстраполяция; для 
чего используется метод наименьших квадратов
Умение самостоятельно составлять планы; осуществлять, контролировать и корректировать
учебную деятельность со статистическими данными; выбирать
успешные стратегии для восстановления значений и экстраполяционных расчетов.
Г отовность и способность к самостоятельной деятельности по обработке статистических данных, 
понимание значимости владения ИКТ для применения в быту и профессиональной деятельности

7. Социальная информатика 4 ч.
Информационные ресурсы. Информационное общество
Знать: что такое информационные ресурсы общества; из чего складывается рынок 
информационных ресурсов; что относится к информационным услугам; в чем состоят основные 
черты информационного общества; причины информационного кризиса и пути его преодоления; 
какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием ИО 
Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку 
зрения.Знать роль и место ИТ в современном обществе, законодательные акты в 
информационной сфере, суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 
Умение полно и грамотно выражать свои мысли, правильно строить речевое высказывание. 
Овладение методами публичного выступления, умениями задавать вопросы, отвечать на вопросы 
сверстников.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 
права.
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Тематическое планирование курса

10 класса

№
п/п Основные разделы курса

Всего
часов

В том числе

Контрольные
работы

1 Информация 10 1

2 Информационные процессы 6 1

3 Программирование обработки 
информации

19 2

Итого 35 4

11 класса

№
п/п Основные разделы курса

Всего
часов

В том числе
Контрольные
работы

1 Информационные системы и базы 
данных

10 1

2 Интернет 6 1

3 Информационное моделирование 3 1

4 Социальная информатика 7 1

5 Резерв учебного времени 8

Итого 34 4
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Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Г еография»
на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка
Рабочая программа «География. Современный мир»10-11 класс соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и составлена на основе: Программы общеобразовательных учреждений География 10-11 классы авторы: Ю.Н. 
Гладкий, В.В. Николина, М «Просвещение» 2014г. Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 
культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 
страноведения.

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 
разделения труда
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 
также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.
Курс рассчитан на 68 ч; 1 ч в неделю. С учетом рабочего плана школы в 10 классе -  34 ч; в 11 классе -  34 ч.
Интернет ресурсы:
http://nashol.com/taa/testi-PO-aeoarafii/ Методические материалы для учителей 
http://reshueae.ru/ - Педагогическая планета.
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?paae=8 - Цифровые образовательные ресурсы 
http://planeta.tspu.ru/ - Центр новых образовательных ресурсов.
https://ege.sdamgia.ru/ - Решу ЕГЭ

https://info urok.ru.

1. Результаты освоения учебного предмета.
Личностным результатом обучения географии в старшей школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 
гуманистических и этических принципов и норм поведения.
Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:
1) Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего 
края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
долга перед Родиной;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 
социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом собственных интересов;

http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/
http://reshuege.ru/
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8
http://planeta.tspu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://info/


4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 
книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;
5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;
6) освоение социальных норм и правил поведения в обществе, заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 
обучающихся; формирование основ аналитического мышления;
7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; выполнение и пропаганду здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;
9) владение основами научных методов познания окружающего мира, формирование экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи;
11) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России и мира, творческой деятельности 
эстетической направленности.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы среднего общего образования являются:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 
оценивать достигнутые результаты;
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, 
структурировать и анализировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 
собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные;
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 
действия одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, оценивать свои 
возможности достижения цели определённой сложности;
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и групповую деятельность со сверстниками и с учителем, определять общие 
цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы и распределять обязанности в группе;
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и 
информационных технологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты и 
технические средства информационных технологий, тем самым оптимизировав и разнообразив процесс обучения;
7) умение извлекать и выбирать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики;
8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования и др.;



9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 
общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 
основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия.
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются:
1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 
научной картины мира, их необходимости для решения современных практических частных и глобальных задач человечества и своей страны, в 
том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 
пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий;
5) овладение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего моделирования и проектирования 
природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;
6) овладение основными навыками нахождения, анализа, использования и презентации географической информации;
7) овладение основами картографической грамотности и использования картографических источников как одного из «языков» международной 
коммуникации;
8) формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально
экономических аспектах экологических проблем;
9) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
различных явлений и процессов природного и социально-экономического характера, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания;
10) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности.

2. Содержание учебного курса.
10 -11 класс
1.Введение

Тема 2. Человек и ресурсы Земли (10ч)



Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого географической среды: описательный, 
картографический, геохимический, геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера 
связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная 
революция. Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — качественный скачок в освоении 
планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. Современные масштабы 
освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. 
Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на 
природную среду.

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение 
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология.

Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность 
горючими ископаемыми различных стран и регионов.

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. Комплексное освоение ископаемых.
Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения 

пахотных площадей планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель.
Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. 

Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы.
Гидроэнергетический потенциал.

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и 
южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. 
Лесовосстановление.

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и 
аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов 
Мирового океана. Пути их рационального использования.

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные 
преимущества нетрадиционной энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные территории. Экологическая политика. Устойчивое 
развитие. Связь природопользования и устойчивого развития общества.
Тема 3. Политическая карта мира (5ч).
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. Современная политическая карта мира. 
Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической карте мира.

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы правления. Государственный строй. Формы 
государственного устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира.

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и авторитетная международная организация. 
Россия в зеркале геополитики.

Тема 4. География населения (5ч)
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы 

роста населения в отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизводство населения.



Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической политики.
Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства. 

Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая группа.
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших 

стран и регионов. Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. 
Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность населения Земли. Причины неравномерности 
размещения населения на территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. 
Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы 
сельских поселений. Ключевые формы расселений.

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. География международных миграций. Эмиграция 
и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов.
Тема 5. География культуры, религий, цивилизаций (5ч)

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим и религиозным признакам. Культура — путь 
решения многих проблем человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. 
Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция 
ЮНЕСКО.

Г еография религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и культуры человечества. Религиозный состав 
населения. Мировые, национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей.

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. Культурно-историческое наследие китайско
конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в 
мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные 
традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности.

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Особенности историко-географического распространения, 
сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточным миром. 
Равноценность национальных культур и цивилизаций.
Тема 6. География мировой экономики (8ч)

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, 
третичный, четвертичный. Деление стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. 
Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в мировой экономике.

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе.
Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. Международная специализация государств и роль в 

этом географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические, 
организационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым 
ресурсам, экологические, природные и социальные факторы.

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая 
и угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти.

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, другие отрасли обрабатывающей 
промышленности: структура, особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира.



Проблемы и перспективы развития промышленности.
Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и 
экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира.

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система.
Основные показатели развития мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный.

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: 
общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, социальные.

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира.
Экономическая интеграция и Россия.
Тема 7. Регионы и страны (24ч)

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения культурно-исторических регионов. 
Национальное богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» 
бедности.

А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а
Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 

Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло».
Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные 
отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. 
Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад.

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. 
Коренное население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. 
Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории.

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта региона. Природные условия и 
ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический 
состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 
преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: 
значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское 
шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их 
развития.

З а п а д н а я  Е в р о п а . Г  еографическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. 
Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр 
экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 
Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.

Г ермания. Г еографическое положение. Природные условия и ресурсы. Г осударственный строй, федеративное устройство. Особенности 
населения. Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Г ермания — страна 
постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия.



Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие страны. Природные условия и ресурсы.
Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское 
хозяйство. Внутренние различия.

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика Франции. 
Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр 
туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация.

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. 
Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный 
Север и аграрный Юг.

Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а .  Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. 
Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия.

П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Г еографическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 
Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие 
рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства.

З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Г еографическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и 
ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития 
экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный 
строй. Крупнейшее по численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. 
Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние 
различия.

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная 
страна. Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. 
Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия.

Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Г  еографическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности 
развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства.

Ю ж н а я  Аз и я .  Формирование политической карты региона. Г еографическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Пестрота этнического и религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — 
главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая 
роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона.

Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и С е в е р н а я  А ф р и к а .  Состав региона. Исламская цивилизация — общий связующий элемент, 
позволяющий объединить государства этих территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 
Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие 
отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия.

Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и ЮАР .  Состав региона. Г еографическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая 
пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. 
Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — единственное 
экономически развитое государство Африки.

А в с т р а л и я  и О к е а н и я .  Особенности географического положения. Состав региона. Природные условия и ресурсы Австралии.



Население, особенности его размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского 
хозяйства. Транспорт. Внутренние различия.

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное устройство стран региона. Население. 
Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.

Тема 8. Глобальные проблемы человечества (5ч)
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных 

проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная 
проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их 
решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая 
культура общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества.
Перечень практических работ 

1 0  класс
1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира.
2. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй мира»
3. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.
4. Историческая география «потерянных» цивилизаций.
5. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности мира.

11 класс
1. Составление характеристики США.
2. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран «большой семерки».
3. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.
4. Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученных 
результатов.

5. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, сущность, предложить пути решения.
2.Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. Способ 2

10 класс
Целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, 

ценностных отношений:
1. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
2. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда;
3. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
4. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;



5. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества;___________________________________________________

Название раздела Часы по программе
Человек и ресурсы Земли 9
Политическая карта мира 5
География населения 5
Г еография культуры, религий, 
цивилизаций 5

Г еография мировой экономики 10
Итого 34

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания.
Способ 2

11 класс
Целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, 
ценностных отношений:
1. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
2. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда;
3. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
4. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
5. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества;
6. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное
будуще________________________________________________________

Название раздела Часы по программе
Регионы и страны 28
Глобальные проблемы человечества 6
Итого 34



Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Физика»
на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 10, 11 классов составлена на основе следующих 

нормативных актов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 N 

273-ФЗ года. В ред. Федеральных законов от от 26.07.2019 N 232-ФЗ);
• Закона Чеченской республики от 30. 10. 2014 г. № 37 -РЗ «Об образовании в Чеченской 

республики»
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
N413);

• постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 29 
июня 2011 г.);

• постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об 
утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 10 
марта 2009 г. №216);

• примерной программы по физике федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ N 413 от 17 мая 2012 г);

• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 5 
с. Гехи»

• Учебного плана среднего общего образования ГБОУ «Центр образования г. Шали»
• Программа составлена на основе авторской рабочей программы А.В.Шаталиной «Москва. 

Просвещение, 2017г.». Данная программа реализуется при использовании учебников «Физика 
10,11» линии «Классический курс» авторов: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, В. М. 
Чаругин / Под ред. Н. А.Парфентьевой и разработана в соответствии:

Согласно учебному плану среднего общего образования МБОУ «СОШ № 5 с. Гехи» на изучение 
учебного предмета физика отводится по 2 часа в 10 и 11 классах
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Планируемые результаты освоение учебного предмета

Обучение физики в образовательном учреждении должно быть направлено на формирование 
следующих результатов:

Личностные результаты:

- умение управлять своей познавательной деятельностью;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;
- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;
осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
- положительное отношение к труду, целеустремленность;
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 
мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природоиспользование.

Метапредметные результаты:

Р егул я т и вн ы е  У У Д :
Обучающийся сможет:

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; - оценивать ресурсы, в
том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 
ранее цели; - сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для
достижения цели ресурсы; -
определять несколько путей достижения поставленной цели;
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей.

П о зн а ва т ел ь н ы е  УУД:
Обучающийся сможет:

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в
информационных источниках противоречий; - осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
- искать и находить обобщенные способы решения задачи;
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении 
действий и суждений другого человека;
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- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности
широкого переноса средств и способов действия; - выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
отношения; - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности
(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 
управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).

К о м м ун и к а т и вн ы е  У У Д :

Обучающийся сможет:

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами); - при осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 
критиком, исполнителем, презентующим и т.д.);
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных (устных и
письменных) языковых средств; - распознавать конфликтные ситуации и
предотвращать конфликты до их активной фазы;
- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;
- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий; - воспринимать критические
замечания как ресурс собственного развития;
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 
людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 
оценочных суждений.

Предметные результаты:

Выпускник на базовом уровне научится:

-  демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей;
-  демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками;
-  устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения;
-  использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая;
-  различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании;
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-  проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам;
-  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 
зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;
-  использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
-  использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их примениприменимости;
-  решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
-  решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;
-  учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач;
-  использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни.

Механические явления

-  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 
ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
-  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 
сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 
работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;
-  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
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закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 
и его математическое выражение;
-  различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;
-  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.

Тепловые явления

-  распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 
агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 
при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
-  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины;
-  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
-  различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел;
-  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
-  решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.

Электрические и магнитные явления

-  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся
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заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 
волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
-  составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 
ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
-  использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе.
-  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами.
-  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.
-  приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях
-  решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 
припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.

Квантовые явления

-  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, а-, Р- и у- 
излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
-  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;
-  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;
-  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
-  приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Элементы астрономии
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-  указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
-  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

-  понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий;
-  владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств;
-  характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
-  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов;
-  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
-  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, -  и роль физики в решении этих проблем;
-  решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
-  объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Механические явления

-  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств;
-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда и др.);
-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки.

Тепловые явления

-  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций;
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-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;
-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления

-  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
-  использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления

-  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
-  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
-  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
-  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.

Элементы астрономии

-  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба;
-  различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 
с ее температурой;
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Содержание учебного предмета 
Введение. Физика и физические методы изучения природы

Физика -  фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 
явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон -  границы 
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика 
и культура1.

Механические явления
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Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики 
-  перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Взаимодействие тел. 
Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы 
механики Ньютона. Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 
энергии. Работа силы.
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. М омент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.

Основы молекулярно-кинетической теории

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель 
строения жидкостей.

Основы термодинамики

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 
тепловых машин (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 
КПД тепловой машины.

Основы электродинамики

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. Постоянный электрический ток. 
Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и 
действия электрического тока. Колебательный контур. Электромагнитные волны. Диапазоны 
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Электромагнитные колебания. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость.
Основы электродинамики (продолжение).

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Поток 
вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 
индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Энергия электромагнитного поля.
Колебания и волны

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 
энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. Поперечные и продольные волны. 
Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 
колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. Электромагнитное поле. 
Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн.
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Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи 
и телевидения.

Оптика
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. Волновые 
свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Элементы теории относительности

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 
Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. Связь массы с энергией.

Квантовая физика

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Соотношение неопределенности Гейзенберга. Планетарная модель строения атома. Опыты 
Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.

Состав и строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи атомных 
ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер, и энергия связи 
нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Применение ядерной энергетики. Влияние ионизирующей 
радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и его 
статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Строение Вселенной

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение 
солнечной системы. Система «Земля -  Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, 
вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, 
химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Классификация звезд. 
Звезды и источники их энергии. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, 
движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 
Представление о строении и эволюции Вселенной.
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Т ем а т и ч еск о е  п л а н и р о в а н и е  у ч еб н о го  п р ед м ет а  (2 ч а са  в н ед ел ю )

10 класс

№ Раздел Количество 
часов по 

авторской 
программе

Количество 
часов по 
рабочей 

программе

Контрольная
работа

Лабораторные
работы

1. Введение. Физика и физические 1 1 0 0
методы изучения природы

2. Механика 27 30 2 3

Кинематика 6 9 1

Динамика 9 9 1

Законы сохранения в механике. 7 7 1
Статика. Гидромеханика 5 5

3. Молекулярно-кинетическая 10 11 1 1
теория

4. Основы термодинамики 7 7 1 0

5. Основы электродинамики 16 19 1 1

Электростатика 6 7 1

Законы постоянного тока 6 6 0

Ток в различных средах 4 6

6. Резерв 7 0 0

Итог 68 68 5 5

Итого 68 часов
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Т ем а т и ч еск о е  п л а н и р о в а н и е  у ч еб н о го  п р ед м ет а  (2 ч а са  в н ед ел ю )

11 класс

№ Раздел Количество Количество Контрольн Лаборатор
часов по часов по ая работа ные работы

авторской
программе

рабочей
программе авторская

/рабочая

1. Основы электродинамики 9 часов 10 часов 1 2
(продолжение) 1/1
Магнитное поле 5 ч 5 ч 1/1
Электромагнитная индукция

4 ч 5 ч

2. Колебания и волны 15 часов 15 часов 1 1
Механические колебания 1/1Электромагнитные

J ч J ч

колебания и волны 5 ч 5 ч
Механические волны
Электромагнитные волны 3 ч 3 ч

4 ч 4 ч

3. Оптика 13 часов 14 часов 1 3
Геометрическая и волновая 11 ч 12 ч 3/3
оптика
Излучение и спектры

2 ч 2 ч

4. Основы специальной 3 часа 3 часа 0 0/0
теории относительности

5. Квантовая физика 17 часов 17 часов 2 3/3

Световые кванты 5 ч 5 ч 1

Атомная физика 3 ч 3 ч 2/2
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Физика атомного ядра 

Элементарные частицы

7ч

2ч

7ч

2ч

1 1/1

0/0

6. Строение Вселенной 5 часов 5 часов 0 1/1

7. Повторение 3 часа 3 часа

8. Резерв 3 часа 1 час

Итого 68 часов 68 часов 5 10

14



Приложение 1 к ООП СОО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету 

«Химия»
на уровень среднего общего образования



Пояснительная записка
Рабочая программа по химии (базового уровня) для 10-11 х классов составлена на 

основе:

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

- ООП СОО «МБОУ «СОШ №5 с. Гехи»;
-Программой по химии 10-11 классов, составленной под руководством Л.З. Шоиповой;

- Положения МБОУ «СОШ №5 с. Гехи о структуре, порядке разработки, утверждения 
рабочей программы по учебным предметам, курсам.

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных 
учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 
образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 
личностного и познавательного развития учащихся.

Данная программа составлена для учебника «Химии» - 10-11 класс, авторов: Г.Е. 
Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана.

В программе учитывается то, что образование на уровне среднего общего образования 
призвано обеспечить обучение с учетом потребностей, склонностей, способностей и 
познавательных интересов учащихся.

Программное содержание определяется исходя из требований ФГОС СОО к уровню 
подготовки учащихся, а также учебным планом МБОУ «СОШ №5 с.Гехи» (в 10- 11 -х классах 
2 часа в неделю -  136 часов).

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 
личностные результаты:

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:

-  раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека;

-  демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками;

-  раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;

-  понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов;

-  объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении;

-  применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению;

-  составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений;



-  характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

-  приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения;

-  прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

-  использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности;

-  приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);

-  проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков -  в составе пищевых продуктов и 
косметических средств;

-  владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием;

-  устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов;

-  приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;

-  приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;

-  приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 
простых веществ -  металлов и неметаллов;

-  проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его 
состав;

-  владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии;

-  осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ;

-  критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции;

-  представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

-  иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 
на различных исторических этапах ее развития;

-  использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ;

-  объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной -  с целью определения химической 
активности веществ;

-  устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения;

-  устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний.

Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:

Формы письменной проверки:
- письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, 
лабораторные, практические, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 
рефераты, эссе, синквейн, письменные отчеты о наблюдениях..

Формы устной проверки:
- устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
рассказа, беседы, собеседования, зачет, игра и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 
могут использоваться информационно - коммуникационные технологии.



2. Содержание программы учебного предмета

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс

ГЛАВА I. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей.
Предмет органической химии. Теория химического строения органических веществ. 

Состояние электронов в атоме. Электронная природа химических связей в органических 

соединениях. Классификация органических соединений.

Практическая работа№1.Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах.

Демонстрации: Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 
веществ
ГЛАВА II. Предельные углеводороды -  алканы.

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и изомеры алканов. Метан 
-  простейший представитель алканов.

Демонстрации: Отношение алканов к кислотам, щелочам раствору перманганата калия 
и бромной воде.

Лабораторный опыт: Изготовление моделей молекул углеводородов.
ГЛАВА III. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и ал кины).
Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, гомология и изомерия. Получение, 
свойства и применение алкенов.

Практическая работа№2. Получение этилена и опыты с ним.
Алкадиены. Ацетилен и его гомологи.

Демонстрации: Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным 

способом.

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Знакомство с образцами каучуков.

ГЛАВА IV. Арены (ароматические углеводороды).
Арены (ароматические углеводороды). Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его

гомологов.

Демонстрации: Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола.

ГЛАВА V. Природные источники углеводородов и их переработка.
Природные источники углеводородов. Переработка нефти.

Лабораторный опыт: Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.
ГЛАВА VI. Спирты и фенолы.

Одноатомные предельные спирты. Получение, химические свойства и применение 
одноатомных предельных спиртов. Многоатомные спирты. Фенолы и ароматические спирты. 

Лабораторные опыты: Окисление этанола оксидом меди (П). Растворение глицерина в

воде и реакция



его с гидроксидом меди (П). Химические свойства фенола.

ГЛАВА VII. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты.
Карбонильные соединения -  альдегиды и кетоны. Свойства и применение альдегидов. 

Карбоновые кислоты. Химические свойства и применение одноосновных предельных 

карбоновых кислот.

Практическая работа№3. Получение и свойства карбоновых кислот.

Практическая работа№4. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ.

Лабораторные опыты: Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(1). Окисление

метаналя (этаналя) гидроксидом меди (П)

ГЛАВА VIII. Сложные эфиры. Жиры.
Сложные эфиры. Жиры. Моющие средства.

Демонстрации: Образцы моющих и чистящих средств.

Лабораторные опыты: Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств.

ГЛАВА IX. Углеводы.
Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза. Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. 

Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач на получение и распознание 

органических веществ.

Лабораторные опыты: Свойства глюкозы как альдегидоспирта. Взаимодействие сахарозы 

с гидроксидом кальция. Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с йодом. 

Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.

ГЛАВА X. Азотсодержащие органические соединения.
Амины. Аминокислоты. Белки. Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. Химия и здоровье человека.

Лабораторный опыт: Цветные реакции на белки.

ГЛАВА XI. Химия полимеров.
Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты. Натуральный 

каучук. Синтетические каучуки. Синтетические волокна.

Практическая работа№6. Распознавание пластмасс и волокон.

Органическая химия, человек и природа.

Демонстрации: Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторный опыт: Свойства капрона.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
11 класс



ГЛАВА I. Важнейшие химические понятия и законы.
Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы и энергии в химии. 

Периодический закон. Распределение электронов в атомах элементов малых периодов. 

Распределение электронов в атомах элементов больших периодов. Положение в 

периодической системе водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. Валентность и валентные возможности атомов.

Расчетные задачи: Вычисление массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в 

результате реакции веществ.

ГЛАВ II. Строение вещества.
Основные виды химической связи. Ионная и ковалентная связь. Металлическая связь. 

Водородная связь. Пространственное строение молекул. Пространственное строение молекул. 

Строение кристаллов. Кристаллические решетки. Причины многообразия веществ.

Демонстрации: Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.

Расчетные задачи: Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества.

ГЛАВА III. Химические реакции.
Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. Катализ. 

Химическое равновесие и условия его смещения.

Демонстрации: Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с 

помощью универсального индикатора.

Лабораторные опыты: Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов.

Расчетные задачи: Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей.

ГЛАВА IV. Растворы.
Дисперсные системы. Способы выражения концентрации растворов.

Практическая работа№1. Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией.

Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических и неорганических соединений.

ГЛАВА V. Электрохимические реакции.



Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия 

металлов и её предупреждение. Электролиз.

ГЛАВА VI. Металлы.
Общая характеристика и способы получения металлов. Обзор металлических элементов 

А-групп.

Общий обзор металлических элементов Б-групп. Медь. Цинк. Титан и хром. Железо, никель, 

платина. Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов.

Практическая работа№2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Демонстрации: Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее.

Лабораторные опыты: Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).

Расчетные задачи: Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного.

ГЛАВА VII. Неметаллы.
Обзор неметаллов. Свойства и применение важнейших неметаллов. Общая 

характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Окислительные свойства 

серной и азотной кислот. Водородные соединения неметаллов. Генетическая связь 

неорганических и органических веществ.

Практическая работа№3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Демонстрации: Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами неметаллов и их природными

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.

ГЛАВА VIII. Химия и жизнь.

Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико

технологические принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна. 

Производство стали. Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда.



3. Тематическое планирование 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс
(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них: практические работы -  6 часов, контрольные

работы -  5 часов)

№ 
и/и

Название темы (раздела) Количество
часов

Количество
контрольных

работ

Количество
практических

работ
1. Глава I. Теория химического строения 

органических соединений. Природа 
химических связей.

6 1

2. Глава II. Предельные углеводороды -  алканы. 7 1 -
3. Глава III. Непредельные углеводороды 

(алкены, алкадиены и алкины).
5 1 -

4. Глава IV. Арены (ароматические 
углеводороды).

4 - 1

5. Глава V. Природные источники углеводородов 
и их переработка.

2 1 -

6. Глава VI. Спирты и фенолы. 5 - -
7. Глава VII. Альдегиды, кетоны и карбоновые 

кислоты.
7 - 2

8. Глава VIII. Сложные эфиры. Жиры. 4 - 1
9. ГЛАВА IX. Углеводы. 7 - 1
10. ГЛАВА X. Азотсодержащие органические 

соединения.
9 - -

11. ГЛАВА XI. Химия полимеров. 12 1 1
Итого: 68 4 6

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них: практические работы -  3 часа, контрольные
работы -  4 часов).

№
п/п

Название темы (раздела) Количество
часов

Количество
контрольных

работ

Количество
практических

работ
1. Г лава I. Важнейшие химические понятия и 

законы.
9 2 -

2. Г лава II. Строение вещества. 7 - -
3. Глава III. Химические реакции. 7 1 -
4. Глава ГУ. Растворы. 9 - 1
5. Глава V. Электрохимические реакции. 6 - -
6. Глава VI. Металлы. 12 - 1
7. Глава VII. Неметаллы. 10 1 2
8. Глава VIII. Химия и жизнь. 7 -

Итого: 68 4 3



Перечень практических работ

10 класс
№
п/п

Тема практической работы

1 Практическая работа№1.Качественное определение углерода, водорода и хлора в 
органических веществах.

2 Практическая работа№2. Получение этилена и опыты с ним.
3 Практическая работа№3. Получение и свойства карбоновых кислот.
4 Практическая работа№4. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ.
5 Практическая работа№5. Решение экспериментальных задач на получение и распознание 

органических веществ.
6 Практическая работа№6. Распознавание пластмасс и волокон.

11 класс
1 Практическая работа№1. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией.
2 Практическая работа№2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».
3 Практическая работа№3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».

Критерии оценивания результатов обучения учащихся
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов:
-глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);
-осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 
информацию);
-полнота (соответствие объему программы и информации учебника).

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 
свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 
применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 
причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 
оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения 
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 
также при выполнении ими химического эксперимента.

Оценка теоретических знаний
О тметка  «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; ответ самостоятельный.

О тметка  «4»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
О тметка  «3»:



ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный.

Отметка «2»:

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя.

Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.
О тметка  «5»:
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;
проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы).
О тметка  «4»:
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием.

О тметка  «3»:
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 
требованию учителя.

О тметка  «2»:
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.

Оценка умений решать экспериментальные задачи
О тметка  «5»:
план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
дано полное объяснение и сделаны выводы.
О тметка  «4»:
план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
О тметка  «3»:
план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах.
О тметка  «2»:
допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Оценка умений решать расчетные задачи

О тметка  «5»:

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом.

О тметка  «4»:

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена



нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
О тметка  «3»:

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 
в математических расчетах.

О тметка  «2»:

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
Оценка письменных контрольных работ

О тметка  «5»:
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
О тметка  «4»:
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
О тметка  «3»:
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две- 

три несущественные.
О тметка  «2»:
работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 
требования единого орфографического режима.

Критерии оценивания письменных контрольных работ
Отметка Процент выполнения заданий

«5» 90-100%
«4» 70-90%
«3» 50-70%
«2» менее 50%
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