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Русский язык

1. Пояснительная записка

Рабочая  программа по  русскому языку для 10 -  11  класса  составлена  в  соответствии с
основными нормативными документами:

1. Федеральный закон № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ  Минобразования  России от  05.03.2004 № 1089  «Об  утверждении федерального

компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования»;

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

4. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.32821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего



образования";
7. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №3 
г. Грозного»

7. Учебный план 10-11 классов.
Рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 класса составлена на основе примерной

программы  основного  общего  образования  по  русскому  языку  для  общеобразовательных
учреждений «Русский язык. 10—11 классы»    под редакцией    Д.Н. Чердакова, А.И. Дунаева,
Л.А. Вербицкой, рассчитанной на 102 часа в год (3 часа в неделю) в 10 классе  и 102 часа (3 часа в
нед.)  в  11  классе  к  учебнику  Русский  язык.  10  класс  и  11  класс:  учеб.  для  общеобразоват.
организаций:/ Д.Н. Чердаков и др. под общ. ред. Л.А. Вербицкой. - М.; СПб.: Просвещение, 2019.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с
целями  изучения  русского  языка,  которые  определены  стандартом  программы  под  общей
редакцией академика РАО Л.А.Вербицкой.

Выбор авторской программы Л.А.Вербицкой мотивирован тем, что она
- рекомендована Министерством просвещения РФ для общеобразовательных классов;
- соответствует  стандарту  основного  общего  образования  русскому  языку,  социальному

заказу родителей;
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
- обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает

возрастную психологию учащихся.
Особое  внимание  в  учебнике  уделяется  правильности  употребления  слова  в  контексте

словосочетания, предложения, текста.
Изучаемый  в  10  классе  материал  позволяет  закрепить  орфоэпические  навыки  владения

словом  в  потоке  речи,  расширить  знания  учащихся  о  правильном  употреблении  лексических
единиц  в  речи  и  в  тексте,  углубить  представления  старшеклассников  о  речевой  культуре  и
культуре  владения  словом.  Также  материал  поможет  десятиклассникам  научиться  правильно
использовать грамматические формы слова, избегать грамматических и речевых ошибок. С целью
подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих
задания  по  орфоэпии,  грамматике,  комплексный  анализ  текста,  работу  со  средствами
художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа.

- Изменения, включенные в авторскую программу.
В авторской   программе    по    русскому  языку  под  редакцией Д.Н. Чердакова, А.И.

Дунаева,  Л.А.  Вербицкой  для 10  класса  в  раздел  «Грамматика.  Морфология.  Орфография»  не
включены  темы  для  повторения  наречий,  служебных  частей  речи.  Так  как  знания  по  темам
«Слитное,



раздельное, дефисное написание наречий, предлогов», «Слитное и раздельное написание 
союзов» проверяются на ЕГЭ, в курс были включены эти темы.

         2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.

Личностные 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.

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

–  гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского общества, осознающего свои ко

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.

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.

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.

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.

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.
    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.

   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.

Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что
ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две
группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.
Принципиальным  отличием  результатов  базового  уровня  от  результатов  углубленного  уровня
является  их  целевая  направленность.  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.

Результаты базового 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.

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

–   рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между

ними;
–  анализировать  языковые  средства,  использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
–  комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы  (в  том  числе  о  богатстве  и

выразительности русского языка);
– отмечать отличия языка 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;
–   оценивать стилистические ресурсы языка;



–   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). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–   проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
–   выделять и описывать социальные функции русского языка;
–   анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
–   характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов  и представлять  их в виде доклада,

статьи, рецензии, резюме;
– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью;
–   критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
–   выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
–   осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
–   использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;
–   проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
–   редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний

о нормах русского литературного языка;
– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры

речи. 

2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК»

10 класс. 

Общие сведения о языке (7 часов) 
Русский язык в России и за ее пределами.
Русский язык в России и за ее пределами.
Русский национальный язык и русский литературный язык.

Сведения о русском языке в современном обществе.
Однозначность и многозначность. Работа с толковыми словарями и справочниками.
Языковая система и языковая норма. Варианты норм.

- Фонетика и орфоэпия. (7 часов)
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.
Звуки и буквы. Звукобуквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор.
Орфоэпия и орфоэпические нормы.

- Лексика. Фразеология. Лексикография (9 часов)
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное).
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов.
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие



разновидности омонимии. Их употребление.
Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.
Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и

заимствованные слова).
Иноязычное слово и правильность речи.
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины)
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы.
Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление

фразеологизмов. Крылатые слова.
Лексикография. Виды лингвистических словарей.

- Морфемика и словообразование (5 часов)
Понятие морфемы. Состав слова. Правильность речи.
Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. Речевая 

культура.
Словообразование и словотворчество.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор

- Грамматика. Морфология и орфография (76 часов)
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 
Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова.
Употребление гласных после шипящих и Ц
Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание гласных И и Ы после приставок.
Правописание Ъ и Ь.
Употребление строчных и прописных букв.
Правила переноса.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число,  

падеж и склонение имён существительных.
Несклоняемые имена существительные.
Морфологический разбор.
Правописание падежных окончаний.
Правописание гласных в суффиксах имён существительных.
Правописание сложных имён существительных.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор.
Правописание окончаний.
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор.
Склонение имён числительных. 
Правописание и употребление числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.
Правописание местоимений.
Глагол и его формы
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор.
Причастие и деепричастие как глагольные формы.
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.
Наречие, слова категории состояния
Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 



Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. Морфологический разбор.
Служебные части речи
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.
Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги.

Правописание предлогов
Союз. Основные группы союзов, их правописание.
Частицы, их разряды
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи.
Междометия и звукоподражательные слова.

11 класс (99 ч), 3 часа в неделю (33 недели).

БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ

Повторение и обобщение пройденного в 10 классе (15 часов)
Раскрытие  ценности  русского  литературного  языка  и  его  места  среди  языков  народов  мира.
Русистика - наука о русском языке. 
Фонетика; звуки русского языка; тон; шум; тоновые звуки. 
Нормы произношения, нормы ударения. Основные  правила орфографии. 
Лексическое значение слова, антонимы, синонимы, омонимы. 
Задача речи, форма речи, виды текстов, особенности языка. Способы словообразования. Аффиксы
словоизменительные и словообразовательные. 

Синтаксис и пунктуация
Тема 1. Основные принципы русской пунктуации (1 час)
Синтаксис как раздел грамматики. Предложение, словосочетание — основные единицы синтаксиса.
Текст,  его структура. Тема текста.  Пунктуация. Принципы русской пунктуации. Пунктуационный
анализ предложения.

Тема 2. Словосочетание (1 час)
Определение. Строение словосочетаний: типы словосочетаний по степени слитности, по структуре,
типы словосочетаний по главному слову, смысловые отношения, начальная форма словосочетаний,
смысловая и грамматическая связи в словосочетании.

Тема 3. Виды синтаксических связей (3 часа)
Сочинительная связь, ее признаки. Подчинительная связь, ее особенности. Порядок синтаксического
разбора словосочетания.

Повторение теоретического материала.
Дифференцированное задание; повторение паронимов.
Задание на конструирование; попутное повторение: образование числительных.
Закрепление практических навыков, фонетический разбор слова.
Развитие речи: подберите пословицы и поговорки о слове, речи, языке.
Культура речи: вопросы и задания для повторения и обобщения.

Тема 4. Предложение как главная синтаксическая единица (1 час)
Понятие  о  предложении.  Классификация  предложений.  Предложение.  Понятие  предикативности,
средства выражения предикативности. Простые и сложные предложения.
Пунктуационный анализ предложений. 

Тема 5. Простое предложение (45 часов)
Виды предложений.
Виды  предложений  по  цели  высказывания;  виды  предложений  по  эмоциональной  окраске;
предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и
односоставные предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Предложения
распространенные. Предложения нераспространенные.
Грамматическая основа предложения. 



Подлежащее,  способы  его  выражения,  группа  подлежащего  в  предложении.  Сказуемое,  типы
сказуемых, способы выражения сказуемых; группа сказуемого в предложении. Анализ структуры и
значение отдельных предложений. Тире между подлежащим и сказуемым. Случаи постановки тире
между подлежащим и сказуемым; случаи отсутствия тире между подлежащим и сказуемым.
Двусоставные и односоставные предложения. 
Виды  предложений в зависимости от состава грамматической основы. Предложения двусоставные и
односоставные. Типы односоставных предложений. 
Второстепенные члены предложения. 
Определения.  Характеристика  определений.  Приложения.  Способы  выражения.  Дополнения.
Характеристика определений. Способы выражения. Обстоятельства. Характеристика обстоятельств.
Способы выражения.
Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Характеристика предложений с
точки  зрения  полноты  структуры:  полные  и  неполные  предложения.  Случаи  постановки  тире  в
неполном предложении. Соединительное тире.  Интонационное тире.Соединительное тире.  Случаи
постановки соединительного тире. Интонационное тире. Случаи постановки интонационного тире. 
Простое осложненное предложение. 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Синтаксические  осложнители  состава  простого  предложения. Порядок  разбора  простого
предложения. 
Предложения с однородными членами.
Знаки  препинания  в  предложении  с  однородными  членами.  Однородные  члены  предложения.
Синтаксические единицы, не являющиеся однородными членами предложения. Средства выражения
однородности.  Запятая,  точка  с  запятой,  тире  при  однородных  членах  предложения.  Знаки
препинания при однородных и неоднородных определениях. Признаки однородности определений,
запятая при однородных определениях. Признаки неоднородных определений. Отсутствие запятой
при  неоднородных  определениях.  Знаки  препинания  при   однородных  и  неоднородных
приложениях.  Приложения.  Признаки  однородности  приложений.  Запятая  при  однородных
приложениях.  Признаки  неоднородных  приложений.  Отсутствие  запятой  при  неоднородных
приложениях.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединенных  неповторяющимися
союзами. Правила  постановки запятой при однородных членах, соединенных неповторяющимися
союзами.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединенных  повторяющимися  и  парными
союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися союзами; знаки
препинания в  случае  употребления парных союзов.  Обобщающие слова при однородных членах.
Обобщающие слова. Знаки препинания при обобщающих словах: двоеточие, тире. 
Обособленные члены предложения. 
Знаки  препинания  при  обособленных  членах  предложения.  Обособленные  и  необособленные
определения.  Обособление.  Обособление  согласованных  определений.  Обособление
несогласованных определений. Обособление приложений.
Условия обособления приложений. Запятая при обособленных приложениях, тире при обособленных
приложениях. Обособленные обстоятельства.
Знаки препинания при обособленных обстоятельствах, выраженных одиночными деепричастиями и
деепричастными  оборотами.  Знаки  препинания  при  обособлении  обстоятельств,  выраженных
другими частями речи. Обособление дополнений.
Условия обособления дополнений. Лингвистический анализ текста. Тема, главная мысль, микротема,
ключевые слова. Выявление лексических, морфологических и синтаксических особенностей текста.
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Обособление уточняющих членов предложения. Обособление пояснительных членов предложения.
Знаки препинания при присоединительных членах предложения.
Знаки  препинания  при  сравнительном  обороте. Сравнительный  оборот.  Способы  присоединения
сравнительного оборота. Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Обращение. Знаки препинания при обращениях. Способ выражения обращения. Место обращения в
предложении. Знаки препинания при обращении. Запятая при обращении, восклицательный знак при
обращении. Частица «о» перед обращением. Риторическое обращение. Обращение и олицетворение.
Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и вставных конструкциях. 
Понятие  вводных  слов.  Основные  группы  вводных  слов  по  значению.  Знаки  препинания  при
вводных словах. Знаки препинания при стечении вводных слов. Вводное слово в начале или конце
обособленного  оборота.  Слова,  не  являющиеся  вводными.  Особенности  функционирования  слов:
наконец,  однако,  значит.  Знаки  препинания  при  вставных конструкциях.  Вставные конструкции.



Скобки и тире при вставных конструкциях. Разделяющие знаки конца предложения при вставных
конструкциях. 
Междометия. Утвердительные,  отрицательные,  вопросительно-восклицательные  слова.  Знаки
препинания при междометиях: запятая, восклицательный знак. Междометия и частицы, служащие
для  выражения  усилительного  значения.  Знаки  препинания  при  утвердительных,  отрицательных
словах; при вопросительно-восклицательных словах.

Тема 7. Сложное предложение (11 часов)
Понятие  о  сложном  предложении.  Сложное  предложение.  Средства  связи  частей  сложного
предложения.  Союзные  и  бессоюзные  сложные  предложения.  Союзные  предложения:
сложносочиненные  и  сложноподчиненные.  Группы  сложносочиненных  предложений.  Группы
сложноподчиненных предложений. Группы бессоюзных сложных предложений.
Знаки  препинания  в  сложносочиненном  предложении.  Условия  постановки  запятой  в
сложносочиненном  предложении.  Отсутствие  запятой  между  частями  сложносочиненного
предложения.  Точка  с  запятой  между  частями  сложносочиненного  предложения.  Тире  между
частями  сложносочиненного  предложения.  Синтаксический  разбор  сложносочиненного
предложения. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Сложноподчиненное
предложение. Главная и придаточная части сложноподчиненного  предложения. Типы придаточных.
Место придаточной части по отношению к главной. Запятая в сложноподчиненном предложении;
двоеточие  в  сложноподчиненном  предложении.  Тире  в  сложноподчиненном  предложении.
Придаточная  часть  и  синтаксически  устойчивое  сочетание.  Синтаксический  разбор
сложноподчиненного предложения. 
Знаки  препинания  в  сложноподчиненном  предложении  с  несколькими  придаточными.
Сложноподчиненное предложение. Главная и придаточная части. Сложноподчиненное предложение
с несколькими придаточными. Запятая между частями  сложного предложения. Отсутствие запятой
между  частями  сложного  предложения.  Точка  с  запятой  между  однородными  придаточными.
Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением, с однородным соподчинением,
с  неоднородным  соподчинением.  Лингвистический  анализ  текста Анализ  содержания,  строения,
изобразительно-выразительных средств текста, соотношение плана содержания и плана выражения. 
Бессоюзное  сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая,
точка  с  запятой  в  бессоюзном  сложном  предложении;  двоеточие  в  бессоюзном  сложном
предложении;  тире  в  бессоюзном  сложном  предложении.  Синтаксический  разбор  бессоюзного
сложного предложения. 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Структурная  схема  сложного  предложения  с  разными  видами  связи.  Пунктуационный  разбор
предложения. Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами связи. 
Период. Знаки препинания в периоде.  Строение периода.   Выразительные возможности периода.
Повторение темы «Сложное предложение».

Тема 8. Предложения с чужой речью (4 часа)
Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь. 
Прямая речь. Прямая речь и слова автора. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Диалог. Реплики диалога. Пунктуационное оформление реплик диалога. 
Цитаты. Разные способы оформления цитат. 

Тема 9. Употребление знаков препинания (6 часов)
Сочетание знаков препинания. 
Запятая  и  тире.  Многоточие  и  другие  знаки  препинания.  Скобки  и  другие  знаки  препинания.
Кавычки и другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Собственно факультативные знаки препинания; альтернативные
знаки препинания, вариативные знаки препинания. 
Авторская пунктуация.
Эмоционально-экспрессивные  возможности  знаков  препинания.  Авторская  пунктуация  и
индивидуальный стиль писателя.

Тема 10. Культура речи (2 часа)



Язык и речь. Культура речи. Две стороны культуры речи. 
Нормы литературного языка. Основные признаки нормы. Речевая ошибка.
Тема 11. Стилистика (1 час)
Стилистика. Стиль. Функциональный стиль. Классификация функциональных стилей.

Тема 12. Функциональные стили (3 часа)
Научный  стиль,  жанры.  Термины.  Официально-деловой  стиль,  признаки,  жанры.  Канцеляризмы.
Публицистический  стиль.  Публицистический  стиль,  признаки  стиля,  жанры  публицистического
стиля. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи.
Повторение пройденного. Выполнение тренировочных и контрольных 
заданий по КИМам ЕГЭ (6 часов)



.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 класс
№
п/п

Тема Количество
часов

Из них на
развитие речи

Контрольные
работы

1. Общие сведения о языке 7 1 1
2. Фонетика и орфоэпия. 7
3. Лексика. Фразеология. Лексикография. 9 1 2
4. Морфемика и словообразование. 5 1
5. Грамматика. Морфология. Орфография. 76 4 6
6. Итого 102



11 класс

№
п/п

Тема Количество
часов

Из них на
развитие речи

Контрольные
работы

1. Общие сведения о языке 7 1 1
2. Фонетика и орфоэпия. 7
3. Лексика. Фразеология. Лексикография. 9 1 2
4. Морфемика и словообразование. 5 1
5. Грамматика. Морфология. Орфография. 76 4 6
6. Итого 102

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ.

№
п/п

Наименование раздела и тем Дата проведения
план факт

Общие сведения о языке
1. Русский язык в России и за ее пределами.
2. Русский национальный язык и русский литературный язык.
3. Сведения о русском языке в современном обществе.
4. Однозначность и многозначность. Работа с толковыми словарями и

справочниками.
5. Языковая система и языковая норма. Варианты норм.
6. Р/Р. Практическая работа. Лингвистический анализ текста.

Готовимся к ЕГЭ
7. Входная диагностика. Тест №1

Фонетика и орфоэпия.
8. Орфоэпия. Ударение. Нормы произношения гласных звуков.
9. Правописание чередующихся гласных в корне слова
10. Употребление гласных после шипящих и Ц. Словарный диктант.
11. Орфоэпия. Нормы произношения согласных звуков.
12. Правописание гласных после шипящих и ц.
13. Правописание звонких, глухих и двойных согласных.
14. Употребление Ъ и Ь. Словарный диктант

Лексика. Фразеология. Лексикография.
15. Лексическое значение слова и правильность речи.
16. Синонимы. Антонимы. Паронимы.
17. Иноязычное слово и правильность речи.
18. Р/Р. Лексикография. Лексический анализ текста на основе работы

со словарями. Готовимся к ЕГЭ
19. Контрольное тестирование по теме «Лексические нормы»
20. Тропы и выразительность речи.
21. Анализ текста. Умение находить выразительные средства

Языка на уровне лексики.
22. Контрольное тестирование по теме «Тропы и выразительность

речи».
23. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые

слова.
Морфемика. Словообразование

24. Морфемный состав слова и правильность речи.
25. Работа со словарями. Словообразовательные модели.

Словообразовательный разбор слова.
26. Слитные и дефисные написания имен существительных и

прилагательных



27. Тест№2 в формате ЕГЭ.
28. Словообразование и словотворчество.

Грамматика. Морфология. Орфография.
29 - 
39.

Русская грамматика. Морфология и синтаксис. Пунктуация в простом и 
сложном предложении. Грамматические нормы и ошибки.

40-
41.

Практикум. «Пробный экзамен в формате ЕГЭ.»

42. Р/Р. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная
целостность текста.

43. Правописание приставок. Гласные Ы-И после приставок.
Словарный диктант.



43. Правописание приставок. Гласные Ы-И после
приставок.

Словарный диктант.
44. Правописание приставок пре- и при-

45. Существительное как часть речи. Употребление имен 
существительных.

46. Склонение имен существительных.
47 -
48.

Гласные в суффиксах имен существительных. Морфологические
нормы.

49. Лексическая сочетаемость существительных. Точность 
словоупотребления с учётом стилистической окраски текста.

50. Правописание падежных окончаний имен
существительных.

Морфологические нормы.
51. Правописание сложных имен существительных и прилагательных.
52. Тест № 3. Промежуточная аттестация. В формате ЕГЭ
53. Р/Р. Функционально-смысловые типы речи.
54-55 Р/Р. Особенности рассуждения как типа речи. Практическая работа.
56 Типологический анализ текста - рассуждения.
57. Прилагательное как часть речи. Употребление имен прилагательных
58-59. Правописание Н и НН в именах прилагательных и причастиях
60. Буквы Н и НН в причастиях и прилагательных, образованных от

глагола.
61. Имя числительное. Употребление имен числительных
62. Склонение имён числительных. Морфологические нормы. 

Правописание имен числительных.
63. Выполнение тестовых заданий в формате ЕГЭ на тему. «Склонение 

числительных».
Морфологические нормы.

65. Контрольный диктант.
66. Местоимение как часть речи. Употребление местоимений
67. Морфологические нормы употребления

местоимений.
Морфологический разбор местоимений.

68-69. Наречие как часть речи. Правописание местоимений и наречий. 
Местоимённые наречия. Различия между наречиями на О-Е и 
краткими прилагательными. Орфография наречий. 

70-71. Глагол и глагольные формы : причастие и деепричастие. 
Употребление глагольных форм.

72. Р/Р. Контрольное сочинение – рассуждение.
73. Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов.

74. Правописание гласных в окончаниях и суффиксах  причастий

75. Морфологические нормы. Правописание суффиксов причастий и
отглагольных прилагательных.

76. Контрольное тестирование по теме «Правописание причастий»
77. Правописание деепричастий. Синтаксические нормы употребления

деепричастий.
78-79. Готовимся к ЕГЭ.

Практическая работа по теме «Глагол и глагольные формы»
80. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 

Влияние спряжения глагола на правописание суффиксов причастий.



81-82. Готовимся к ЕГЭ.
Практическая работа по теме «Правописание причастий»

83. Готовимся к ЕГЭ. Практикум. Выполнение  тестовых заданий  по 
причастию из КИМов ЕГЭ.

84. Тест № 4. Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ. Глагол, 
причастие и деепричастие в КИМах ЕГЭ.

85. Служебные   части речи.   Предлог   как   служебная   часть
речи.

Правописание предлогов.
86-89.

Правописание производных предлогов. 
Управление предложно-падежными формами существительных. 
Грамматические нормы употребления предлогов. 
Практикум «Задания о предлогах в материалах ЕГЭ»

90-93. Сочинение-Рассуждение в формате ЕГЭ.

94-96. Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и
употребление.Частицы НЕ и НИ с разными частями речи. Практикум.

97-
101.

102

Тест №5. Итоговая контрольная работа по тестам КИМов до части
С

Анализ итоговой контрольной работы.
Резерв.

Литература для учителя 

1.Учебник Русский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: профильный 
уровень/ Д.Н. Чердаков и др/под общ. ред. Л.А. Вербицкой. 
- М.; СПб.: Просвещение, 2019

2. ЕГЭ 2019. Русский язык: Сборник заданий: 11 класс / под ред. Н.А.Сениной. – Легион, 
Ростов-на-Дону, 2019

3. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в 
старших классах средней школы. М. «Просвещение», 2018

4. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2010

5. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин. «Русский язык. 10-11 классы». Москва. «Русское слово». 2015
6. Гольцова  Н.Г.,  Мищерина  М.А..  Книга  для  учителя.  Методические  рекомендации  к

учебному пособию «Русский язык.   10-11 классы». - М.: Русское слово, 2015. 
7. Гольцова  Н.Г.,  Мищерина  М.А..  Дидактические  материалы  к  учебнику  «Русский  язык:

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2014. 
8. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка.  М.:

Просвещение, 1994. 
9. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 
10. Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи.  М.: ОО ТИД

«Русское слово РС», 2014. 
11. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика.  Ростов

н/Д: «Феникс», 1999. 
12. Горбачевич  АС.  Нормы  современного  русского  литературного  языка:  Пособие  для

учителей. - М.: Просвещение, 1978. 



13. Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим
заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2013. 

14. Единый государственный экзамен - 2016. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы
для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2016. 

15. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Трудные вопросы морфологии
16. Меркин Б.Г. Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные материалы, 

тесты / Б.Г.Меркин, Л.Г.Смирнова. - М.: Русское слово
17. Нарушевич А.Г. Русский язык . Сочинение на ЕГЭ, Просвещение, 2015
18.  Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2013
19. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка. 
20. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003.

Литература для учащихся

1.  Учебник Русский язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: профильный
уровень/ Д.Н. Чердаков и др/под общ. ред. Л.А. Вербицкой. 
- М.; СПб.: Просвещение, 2019

2. ЕГЭ 2019. Русский язык: Сборник заданий: 11 класс / под ред. Н.А.Сениной. – Легион, 
Ростов-на-Дону, 2019

3. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в 
старших классах средней школы. М. «Просвещение», 2018

4. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин. «Русский язык. 10-11 классы». Москва. «Русское слово». 2015
год.
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Трудные вопросы морфологии

5. Меркин Б.Г. Русский язык: подготовка к ЕГЭ: дидактические и справочные материалы, 
тесты / Б.Г.Меркин, Л.Г.Смирнова. - М.: Русское слово

6. Нарушевич А.Г. Русский язык . Сочинение на ЕГЭ, Просвещение, 2015
7. Владимирская  Г.  Н.  Тренажер  для подготовки  к  экзамену.  Русский язык.  10-11  кл.  Н.

Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2014. 
8. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н. А Кузьмина. М.: Дрофа,

2015. 
9. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов

В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2014. 
10. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания:

Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 
11. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ

текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2006. 
12. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому

языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 2015. 

Справочная литература для учащихся
13. Ожегов С.И. Словарь русского языка
14. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия
15. Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов.
16. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник
17. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка.
18. Словарь архаизмов / Сост. И. Смирнов, М. Глобачев
19. Фразеологизмы в русской речи: Словарь-справочник / Сост. Н.В. Баско
20. Этимологический словарь русского языка для школьников / Сост. М.Э. Рут
21. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка
22. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка.



23. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь.
24. Орфоэпический словарь русского языка для школьников / сост. О.А. Михайлова
25.  Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990.
26.  Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учеб. пособие  для общеобразоват.  учеб.

заведений (10-11 кл.). – М., 1996.
27.  Шанский  Н.М.,  Зимин  В.И.,  Филиппов  А.В.     Школьный  фразеологический  словарь

русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 1997. 
28. Энциклопедия  для  детей, том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998.

Мультимедийные пособия.
1. «Фраза»  Программа-тренажер  по  правилам  орфографии  и  пунктуации  для  школьников  и

абитуриентов.
2. С  Репетитор  «Русский  язык»  Обучающая  программа  для  школьников  старших  классов  и

абитуриентов.
3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
4. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 10-11 класс.  
5. Полный  мультимедийный  курс  по  русскому  языку  для  10-11  классов,  17  интерактивных

уроков. Кирилл и Мефодий.
6. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка.



Литература

1. Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для обучающихся 10-11 класса основной общеобразовательной
школы составлена на основе:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования по русскому языку, 
утверждён приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273ФЗ, утвержденный 29.12.2012 года

3. Примерная программа по литературе для основного общего образования на базовом уровне, 
составленная на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(утверждён приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года), авторской программы: В.Я.
Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина. Сб. общеобразовательных 
программ - М., «Просвещение», 2009 год.

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 
№189.

5. Учебный план МБОУ Краснинская СОШ на 2013-2014 учебный год.

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный 
год.

7. Годовой календарный учебный график на 2013-2014 учебный год.

8. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета "Литература"в условиях 
введения федерального компонента государственного стандарта общего образования».

9. Требования к оснащению учебного процесса по литературе.

2. Цели изучения литературы в старших классах:

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе;



совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем:

приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой литературы, 
познакомив с классическими образцами мировой словесной культуры;

сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения художественных 
произведений, знакомства с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-
культурными фактами, необходимыми для понимания включённых в программу произведений;

расширить читательский кругозор учащихся;

повысить качество чтения;

способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников;

активизировать художественно-эстетические потребности детей;

развить их литературный вкус;

подготовить их к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу произведения 
литературы;

стимулировать творческую активность детей;

формировать навык выразительного чтения;

воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения.

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые
давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и мировой 
литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются произведения искусства 
слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 
Авторы программы избегают жёсткой регламентации в выборе произведений для чтения и 
изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие произведения читать и изучать, а какие читать и 
обсуждать сделан мной на основе читательских пристрастий учащихся, индивидуальных 
особенностей каждого класса. Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, тоже 
определяется не требованиями УМК, а уровнем сформированности общеучебных умений и навыков
детей в каждом конкретном учебном коллективе, а также интересом, проявленным при изучении 
произведения.

Главной идеей предполагаемой программы является изучение литературы от мифов к фольклору,
от фольклора к древнерусской литературе, от неё к литературе XVIII, XIX, XX веков и 
современной. Соблюдается также системная направленность: например, от освоения различных 
жанров фольклора в средних классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших; от сказок, 
стихотворных и прозаических произведений Пушкина в средних классах к изучению творчества 
поэта в целом (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков и в 
каждом из классов (горизонталь). Именно эта идея и концентрический подход помогают подвести 
школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, 
поэтики, литературных направлений, течений и т.п.

Содержание программы позволяет утверждать, что она сохраняет преемственность с программой
литературного образования средней школы. Программа концентра 5 – 9 классов, решая свои 
специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса
10 – 11 классов, где монографически изучается творчество классиков русской литературы. 



Подобный подход позволяет учащимся осмыслить сложные произведения литературы каждого 
периода, осознавая их единство.

Принцип концентризма, осуществляемый последовательно на каждой ступени обучения, 
предполагает последовательное возвращение к определённым авторам и даже к одним и тем же 
произведениям. Но, разумеется, на каждом этапе перед учениками ставятся различные задачи 
изучения текста:

1. познакомить с писателем и его лучшими произведениями;

2. углубить первоначальное впечатление от прочитанного;

3. раскрыть подтекст;

4. усложнить анализ;

5. раскрыть образ автора и др.

Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, поднимающие вечные проблемы. В каждом из курсов затронута одна из ведущих 
проблем: 11 класс – 2 часть линейного курса на историко-литературной основе («Русская 
литература XX века»). Чтение и изучение произведений зарубежной литературы программой 
рекомендовано осуществлять в разные периоды учебного года, хотя считаю целесообразным это 
делать в конце года, потому что большинство тем в этом разделе изучаются обзорно, и при 
необходимости корректировки рабочей программы по причине актированных дней данный 
материал выводится на самостоятельное изучение в период летнего самостоятельного чтения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова
раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 
художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 
художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие
речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 
формированию его речевой культуры.

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 
языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 
наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 
сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 
фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 
предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский 
язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой
деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного 
цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 
литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и 
обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной
сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 
учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у
школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 
мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-
нравственные ориентиры.



Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения литературы, которые определены стандартом.

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 
литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 
литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 
классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 
Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 
семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от 
читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 
искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко - и теоретико-
литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

выразительное чтение художественного текста;

различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием);

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

анализ и интерпретация произведения;

составление планов и написание отзывов о произведениях;

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.

Содержание обучения литературе отобрано и структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 



словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-
русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Курс литературы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 
условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 
этикета. Учитывая то, что сегодня обучение литературе происходит в сложных условиях, когда 
снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе 
усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения

ТРЕБОВАНИЯ к УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения ЛИТЕРАТУРЫ на базовом уровне ученик должен

ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ

образную природу словесного искусства;

содержание изученных литературных произведений;

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

основные закономерности историко – литературного процесса и черты литературных 
направлений;

основные теоретико-литературные понятия;

УМЕТЬ

воспроизводить содержание литературного произведения;

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; характеризовать и оценивать главных героев эпического и драматического 
произведения, изучаемого текстуально;

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;

определять род и жанр произведения;

сопоставлять литературные произведения;

выявлять авторскую позицию;



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

аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы.

СТРУКТУРА КУРСА

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 
читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

Выделяется три этапа литературного образования на ступени основного общего образования:

V-VI классы

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, 
развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 
произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 
особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 
произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 
художественного произведения – от метафоры до композиции.

VII-VIII классы

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 
аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 
произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного 
текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 
контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе 
литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-
философской проблематике произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-
литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также 
художественных направлений.

IX класс

Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются задачи 
предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического изучения 
историко-литературного курса.

Содержание литературного образования в средней школе разбито на разделы согласно этапам 
развития русской литературы, что соответствует принципу построения линейного курса на 
историко-литературной основе. Программа 10 - 11 классов структурирована следующим образом:

10класс - литература XIX века

11класс - литература XX века.

Изучение литературы на базовом и профильном уровне сохраняет фундаментальную основу 
курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 
строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 
формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При этом 



важное значение имеют знания по истории и теории литературы, способствующие углублению 
восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся.

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком знакомстве 
с русской классикой, а также на школьников с выраженными гуманитарными способностями, 
планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В процессе изучения 
литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках которого 
рассматривается произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные связи курса, 
предполагающие содружество искусств, формирование у школьника культуры литературных 
ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты, 
рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой. Изучение
литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга писательских имен и 
произведений, сколько освоение на ином, углубленном, уровне литературного материала, 
традиционно изучаемого в курсе 10–11класса. Пятичасовой курс литературы призван помочь 
учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках предмета «Литература», 
подготовить к успешной профессиональной деятельности в гуманитарной области.

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ. 10 - 11 класс

10 класс

Литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 
литературы 19 века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 
поисках нравственного идеала).

Введение.

Литература первой половины 19 века.

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и её 
национально-историческое и общечеловеческое содержание. Слияние гражданских, философских и 
личных мотивов. Историческая концепция пушкинского творчества. Развитие реализма в лирике, 
поэмах, прозе и драматургии.

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Отцы пустынники и жёны 
непорочны», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 
Корану», «Элегия», «…Вновь я посетил…», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с 
поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных 
мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нём через 
приближение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. 
Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность – основа реализма 
Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 
поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или 
а иной светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота 
поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 
Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Сон», «Выхожу один на 
дорогу…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», «Завещание».

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта поэзии, любви, мотив 
одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор).

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 
Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о 



том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое ( «Тарас 
Бульба» ). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других 
повестях («Старосветские помещики» - идиллия и сатира, «Вий» - демоническое и ангельское).

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 
сатиры реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города.

Литература второй половины 19 века.

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор).

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 
Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и 
их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы её выражения. Роман «Обломов» в 
зеркале критики. («Что такое Обломовщина?» Н.А.Добролюбова, «Обломов» Д.И.Писарева).

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор). Периодизация творчества. 
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.

Драма «Гроза». Её народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и 
косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 
людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Приём антитезы в пьесе. 
Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 
пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанрово своеобразие. Драматическое мастерство 
Островского. Островский в критике («Луч света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова).

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор).

«Отцы и дети». Духовный конфликт ( различное отношение духовным ценностям: к любви, 
природе, искусству) между поколениями, отражённый в заглавии и лёгший в основу романа. 
Базаров ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 
одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 
пропагандист русской литературы на западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д.И.Писарева).

Фёдор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик.

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с природой 
и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 
образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 
стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр – лирический фрагмент («осколок» 
классицистических монументальных и масштабных жанров – героической и философской поэмы, 
торжественной или философской оды, вмещающей образы старых лирических или эпических 
жанровых форм). Мифилогизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных 
творений. Стихотворения6 «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Ещё земли печален 
вид…». «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил вас, и всё былое…», «Эти беднее 
селенья…», «Нам не дано предугадать…». «Природа – сфинкс…». «Умом Россию не понять…», «О,
как убийственно мы любим…».

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор). Двойственность личности и судьбы 
Фета-поэта и Фет – практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как
мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно- реалистической детали и умение передать 
«мимолётное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 
музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма 
человеческого бытия в поздней лирике Фета.



Стихотворения: «Даль», «Шёпот, робкое дыханье…», «Ещё майская ночь…», «Ещё весны 
душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Заря прощается 
с землёю…», «Это утро, радость эта…», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Как 
беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На качелях».

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 
Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 
писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш
батюшка».

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор). Некрасов-журналист. 
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 
начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 
лирических переживаний страдающего поэта. Интонаций, стона как способ исповедального 
выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе 
разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы 
Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия

в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 
заступников». Тем социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в 
поэме. Особенности поэтического языка.

Стихотворения : «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки…», «Душно! Без 
счастия и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро…», «О Муза! Я у двери гроба…»,
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны», «Тройка», 
«Еду ли ночью по улице тёмной…».

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор).

«История одного города» - ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-
гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намёк на смену царей в русской 
истории. Терпение народа как отрицательная национальная черта. Сказки 9по выбору). 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа.

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор). Начало творческого пути. Духовные 
искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 
толстовского героя – просвещённого правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 
чистота писательского взгляда на человека и мир.

«Война и мир» - вершина творчества Л.Н.Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 
жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало романа, вмещающее в себя 
аристократические устремления русской патриархальной демократии.

Соединение народа как «тела» нации с е «умом» - просвещённым дворянством на почве общины 
и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещённые герои 
и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 
Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни 
Пьером Безуховым. Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 
Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в 
образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об 
истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и 
патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 



Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 
Толстого – художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.

Фёдор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор). Достоевский, Гоголь и 
«натуральная школа»,

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-
авантюрная основа и её преобразование в сюжете романа. Противопоставление преступления и 
наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, 
преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 
люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 
интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 
самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев.

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.

Николай Семёнович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор).

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 
народные праведники.

Повесть «Очарованный странник» и её герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 
Талант и творческий дух человека из народа.

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость – основные мотивы повествования
Лескова о русском человеке.

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 
Основные жанры – сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 
«маленького человека». Конфликт между пёстрой и сложной жизнью и узкими представлениями о 
ней как основа комизма ранних рассказов.

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 
«футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по 
выбору: «Человек в футляре», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 
практики», «Чёрный монах».

«Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 
будущее России. Лирическое и трагическое начала пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических 
персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 
течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.

Из литературы народов России

Кота Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор). Стихотворения из 
сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова 
поэзии Некрасова. Изображение тяжёлой жизни простого народа, тема женской судьбы. Образ 
горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.

Из зарубежной литературы

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века

Основные тенденции развитии литературы второй половины 19 века. Поздний романтизм. 
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 
обделённых земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, 



сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 
Особенности жанра новеллы.

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 
женщины. Жизнь – игра и героиня - кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 
отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» 
как «драма идей» и психологическая драма.

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль».пафос разрыва со всем устоявшимся, 
закосневшим. Апология стихийности, раскрепощённости, свободы и своеволия художника. 
Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию граней между реальным и 
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.

11 класс

Литература рубежа веков

Судьба России в ХХ веке. Основные направления, темы и проблемы литературы ХХ века. 
Многообразие литературных направлений начала ХХ века. Традиции и новаторство литературы. 
Модернизм

ПРОЗА конца ХIХ – начала ХХ века

И.А.Бунин. Творческая судьба писателя. Основные темы творчества писателя. Отношение 
писателя к революции: «Окаянные дни» Лирика И.А.Бунина: философичность, мир природы, судьба
родины и народа. Поэтическое мастерство. Проза Бунина. Отличительные особенности прозы 
Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Осуждение бездуховности существования. Тема любви в 
рассказах Бунина. Поэтическое своеобразие новелл «Чистый понедельник», «Солнечный 
удар», «Лёгкое дыхание» и др.

А.И.Куприн. Творческая судьба писателя. Нравственные проблемы, социальная тематика в 
творчестве писателя (обзор). Тема любви в творчестве Куприна. «Гранатовый браслет» - 
appassionato человеческой любви. Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый 
браслет». «Олеся» - «печальная сказка Полесья». Поэтика рассказа «Олеся»

А.М.Горький. Очерк жизни и творчества. Роль Горького в судьбе русской культуры. Горький и 
революция «Несвоевременные мысли». Раннее творчество Горького. Романтический пафос и 
художественное своеобразие ранних рассказов «Старуха Изергиль». Литературные портреты 
Горького, их своеобразие. Литературный портрет как жанр. Горький и Художественный театр. 
Пьеса «На дне» - социально-философская пьеса. Суровая и беспощадная правда о жизни «низов» в 
пьесе «На дне». Трагическая судьба людей «дна». Философский конфликт в пьесе «На дне» Спор о 
назначении человека. «Три правды» в пьесе и их столкновение

Литература 20-х годов (обзор). Общая характеристика литературного процесса. Литературные 
группировки и журналы. Основные направления, темы и проблемы литературы 20-х годов. Тема 
России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве писателей старшего поколения. 
Тема России и революции: романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в творчестве поэтов и 
писателей нового поколения. Тема России и революции: И.Бабель «Конармия». Изображение 
человека в «истекающем кровью мире». Антиутопия Е. Замятина «Мы» - история Единого 
государства в сюжете романа. Разрушение личности в тоталитарном государстве. Сатирическое 
изображение эпохи в произведениях М.Зощенко, Тэффи, И.Ильфа и Е.Петрова. Направленность 
сатиры. Своеобразие и объекты сатиры Аркадия Аверченко.

Серебряный век русской поэзии. Серебряный век русской поэзии: общая характеристика. 
Проблемы традиции и новаторства в литературе разных направлений начала века. Символизм, его 
философская основа и эстетические принципы. Своеобразие поэтики символистов. Творческий 
портрет поэтов-символистов (З.Гиппиус, Вяч. Иванов, А.Белый и др.). В.Я.Брюсов как 
основоположник символизма в русской поэзии. Стихотворения: проблематика произведений, стиль 



и образы. Акмеизм как литературное направление. Своеобразие поэтики акмеистов. Н.С.Гумилёв. 
Трагическая судьба поэта. Стихотворения: романтический герой лирики, своеобразие восприятие 
мира. Особенности художественного мира Осипа Мандельштама. Футуризм: эстетика и поэтика. 
Эксперименты В.Хлебникова, И.Северянина, Д.Бурлюка, А.Кручёных. Поэты вне 
групп: М.И.Цветаева. Сложная судьба Цветаевой. Важнейшие темы творчества. Самобытность и 
неповторимость поэзии. Поэзия Цветаевой – монолог-исповедь. Образ лирического героя.

А.А.Блок. Очерк жизни и творчества. Блок и революция. Проблемы революционной эпохи в 
статье «Интеллигенция и революция». Стихотворения. Романтический мир раннего Блока. 
Особенности поэтики «Стихи о Прекрасной Даме». Тема Родины в лирике Блока. Поэма 
«Двенадцать» - первая попытка осмысления события революции. Сюжет поэмы и её герои. Финал 
поэмы. Неоднозначность трактовки финала. Особенности поэтики «Двенадцать». «Вечные» образы 
в поэме.

С.А.Есенин. Очерк жизни и творчества С.Есенина. Духовный мир поэта. Тема Родины в 
творчестве С.Есенина. Своеобразие поэтики С.Есенина: народно-песенная основа лирики. Поэма 
«Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины.

В.В.Маяковский. Очерк жизни и творчества. Личность поэта. Новаторство поэзии 
В.Маяковского. Дореволюционное творчество поэта. Работа в «Окнах РОСТА». Маяковский и 
Октябрь. Пафос революционного устройства в лирике поэта. Сатира В.Маяковского. Объекты 
сатиры, художественные особенности. Любовная лирика. Своеобразие художественного мира. Тема
поэта и поэзии в лирике В.Маяковского. Контрольная работа по теме «Творчество 
В.В.Маяковского».

Тема Гражданской войны в советской литературе (обзор)

А.А.Фадеев. Тема революции и Гражданской войны в романе А.Фадеева «Разгром». Сюжет 
романа (обзор). Нравственные проблемы в романе. Тема интеллигенции и революции.

Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). Общая характеристика литературного процесса в 
30-е годы. Основные темы и проблемы в литературе этого периода

М.А.Булгаков. Жизнь, творчество и личность. Новаторство писателя. Судьба произведений. Тема
революции в творчестве Булгакова. «Собачье сердце»: тема, идея, сатирическая направленность 
повести. Авторская позиция и способы её выражения. Поэтика Булгакова-сатирика. «Мастер и 
Маргарита». История создания, жанр, композиция, сюжетные линии. Необычность романа. 
Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. Сатира в романе. Приёмы создания 
писателем комических ситуаций и сатирических портретов. Мастер и Маргарита. Трагическая 
любовь героев романа. Тема творчества и судьба художника в романе. Тема совести.

А.П.Платонов. Высокий пафос и острая сатира в творчестве А.П.Платонова (обзор). 
Антиутопия «Котлован». Сюжет, идейный смысл произведения. Символика в романе. Образ Насти 
и строителей «общепролетарского дома». Нравственные уроки повести.

А.А.Ахматова. Анна Ахматова как явление в литературе. Творческая судьба 
поэтессы. Лирика Ахматовой. Своеобразие лирики, основные темы. Глубина и яркость 
переживаний. Поэма «Реквием». Смысл названия поэмы. Тема памяти и любви в поэме. Трагизм 
поэмы «Реквием».

М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Донские рассказы». Идейно-художественное 
своеобразие рассказов. Роман «Тихий Дон» - правдивое изображение трагедии гражданской 
войны. «Поднятая целина» – роман о коллективизации. Массовые сцены в романе – отражение 
трагизма и драматизма эпохи в романе. Система персонажей в романе «Поднятая целина». Юмор в 
произведении. Художественное мастерство писателя в изображении человеческих 
характеров. «Судьба человека». Сила характера простого русского человека. Гуманизм рассказа.



Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет. Война и духовная 
жизнь общества. Человек на войне. Поэзия подвига

Литература 50 – 80 годов. Общая характеристика литературы 50 – 80-х годов. Основные темы, 
проблемы в литературе.

А.Т.Твардовский. Личность, судьба, творчество. Тематика и проблематика 
произведений. «Тёркин на том свете» - поэма – сказка, поэма – сатира. Осмеяние уродливости 
бюрократизма, казёнщины и рутины. Поэма «По праву памяти». Тема исторической памяти в 
поэме.

Б.Л.Пастернак. Б.Л.Пастернак. Поэт, писатель, человек. Очерк жизни и творчества. Тематика и 
проблематика произведений Пастернака. Философская лирика. «Доктор Живаго». Тема 
интеллигенции и революции в романе. Гражданская война и её итоги в изображении Пастернака.

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. В.Шаламов «Колымские 
рассказы» - жестокий реализм произведения. А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» - 
символ эпохи тоталитаризма

Тема войны в прозе. Новое осмысление военной темы в творчестве В.Быкова, Б.Васильева, 
В.Некрасова и др.

Нравственные проблемы в прозе (обзор). В.Г.Распутин «Прощание с Матёрой»: народ, его 
история, его земля.

Современная поэзия (обзор).

Особенности новой поэзии. Темы, идеи и образы.

Авторская поэзия. Её место в литературном процессе и музыкальной культуре страны (обзор)

Литература на современном этапе (обзор). Реалистические и культурные традиции в литературе 
последнего десятилетия ХХ века: тематика, проблематика произведений, поиски истины героями 
современной литературы.

Формы организации учебного процесса:

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система. Возможна 
модификация традиционного урока: очная и заочная экскурсия в дом-музей писателя или по 
литературным местам и др.

Формы обучения:

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, 
урок- исследование, урок-практикум, урок развития речи, урок-дискуссия, литературная викторина, 
пресс-конференция, творческий конкурс. В процессе изучения курса литературы учащиеся могут 
принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе.

Методы и приёмы обучения:

-обобщающая беседа по изученному материалу;

-индивидуальный устный опрос;

-фронтальный опрос;

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, 
написание творческих работ);



- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя;

- написание сочинений;

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

- выразительное чтение;

- различные виды пересказа;

- заучивание наизусть стихотворных текстов;

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 
жанру;

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 
идейно-тематического содержания произведения;

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 
оппонента;

- подготовка рефератов, докладов;

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.

Виды деятельности учащихся на уроке:

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 
выделение характерных причинно-следственных связей;

сравнение, сопоставление, классификация;

самостоятельное выполнение различных творческих работ;

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

составление плана, тезисов, конспекта;

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;

работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками 
информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета;

работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей.

Технологии, методики:



уровневая дифференциация;

проблемное обучение;

информационно-коммуникационные технологии;

здоровьесберегающие технологии; коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и
сменного состава);

проектно-исследовательская технология.

Формы и средства контроля

Формами контроля являются

подготовка и защита рефератов, проектов по литературе,

тест;

проверочная работа с выборочным ответом;

комплексный анализ текста;

публичное выступление по общественно-важным проблемам;

зачётная система по некоторым темам курса.

классное и домашнее сочинение по изученному произведению;

устное высказывание на заданную тему;

ответ на проблемный вопрос.

Основной формой контроля является сочинение

Учебно-тематический план 10 класс (102ч.)

№ 
п/п

Распределение часов по темам Всего уроков

1. Русская литература 19 века (обзор) 2

2. Литература 1 половины 19 века

А.С.Пушкин

М.Ю.Лермонтов

Н.В.Гоголь

29

11

10

8

3. Русская литература 2 половины 19 века

Обзор

И.А.Гончаров

А.Н.Островский

И.С.Тургенев

Ф.И.Тютчев

А.А.Фет

69

1

4

6

7

4

2



А.К.Толстой

Н.А.Некрасов

М.Е.Салтыков-Щедрин

Л.Н.Толстой

Ф.М.Достоевский

Н.С.Лесков

А.П.Чехов

1

8

3

13

7

3

7

4. Зарубежная литература 4

Итого: 102

Учебно- тематический план 11 класс (102ч.):

№ 
п/п

Распределение часов по темам Всего
уроков

1. Литература рубежа веков (обзор) 1

2. ПРОЗА конца ХIХ – начала ХХ века:

1) И.А.Бунин;

2) А.И.Куприн;

3) А.М.Горький.

5

3

6

3. Литература 20-х годов (обзор) 4

4. Серебряный век русской поэзии 7

5. А.А.Блок;

С.А.Есенин

В.В.Маяковский

5

5+1

4

6. Литература 30-х – начала 40-х годов (  обзор  )  

1) М.А.Булгаков

2) А.П.Платонов

3) А.А.Ахматова

4) О.Э.Мандельштам

6)М.И.Цветаева

5) М.А.Шолохов

1

6

2

4

2

2

8

7. Великая Отечественная война в литературе 40-х годов и последующих лет
(обзор)

1

8. Литература 50-90 -х годов (13ч) 1



А.Т.Твардовский;

Б.Л.Пастернак;

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве;

Тема войны в прозе (обзор);

Нравственные проблемы в прозе (обзор);

Современная поэзия (обзор);

Авторская поэзия.

2

4

3

2

1

7

3

1

10
.

Литература на современном этапе (обзор) 3

11 Зарубежная литература

Консультации к экзаменам

5

3

Итого: 102

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе

для ученика:

1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс – 11 класс : Учебник: В 2 ч. - М., 
Просвещение, 200

Словари и справочники:

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва
«Просвещение», 1994.

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк (руководитель и 
автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с.

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика 
9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608.

4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 
фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и 
доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.

5) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: 
школа-пресс, 1994. – 384с.

6) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова

Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова

для учителя:

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: 
Просвещение, 2008.

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004.



3. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические 
советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008

4. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 
2006

5. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.

6. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября»,
2002

7.Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе. ( Теория и практика дифференцированного 
подхода к учащимся).- М., «Вербум –М», 2004.

8.Золотарёва И. В. Поурочные разработки по русской литературе. 19 век.20в 10-11класс. М., 
«Вако», 2003.

9.Каплан И. Е. Анализ лирики в старших классах ( Учебно-методическое пособие) 9- 11 классы.- 
М., «Экзамен», 2006.

10.Конспекты уроков для учителя литературы. 10 класс. Русская литература 19 века ( под ред. 
Седенко В. В.) – М., «Владос», 1999.

11.Конспекты уроков для учителя литературы. 11 класс. Русская литература 20 века ( под ред. 
Седенко В. В.) – М., «Владос», 1999.

12.Пособие для учителя к учебнику и хрестоматии «Русская литература 19 века.11 класс» под 
ред. В.П.Журавлева.- М., «Мнемозина», 2003.

13.Литература. Русская классика. В 2 частях. 11 класс» под ред. В.П. Журавлева – М., 
«Мнемозина», 2003.

14.Чертков В. Ф. Тесты, вопросы, задания по курсу русской литературы 20века.11 класс. ( Книга 
для учителя).- М., «Просвещение», 1999.

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page

4. http://www.openclass.ru/
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Кхеторан кехат



     Нохчийн меттан коьрта йукъардешаран ишколана лерина программа хIоттийна: 
 Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартан, коьртачу дешаран программин буха т1ехь; 
 С.Э.Эдиловн нохчийн меттан герггарчу хьесапехь йолчу программин буха т1ехь;
Соьлжа-Г1алин №3  йолчу йуккъерчу ишколан дешаран хьесапан буха т1ехь;
Соьлжа-Г1алин №3 йолчу йуккъерчу ишколан коьрта дешаран программин буха т1ехь.
Кху  тIехь  тидаме  эцна  йуккъерчу  йукъардешарна  леринчу  массо  а  тайпана  дешаран  декъан
гIуллакхаш  кхиоран  а,  вовшахтохаран  а  программин  коьрта  идейш  а,  лехамаш  а,  йуьхьанцарчу
йуккъерчу дешаран герггарчу программашца йозаелла а, тIаьхьало йолуш а хилар.
Программа – иза белхан программа хIотторан бух бу: цо билгалдо инвариантни (тIедоьжна декхар
долу) дешаран дакъа а, шел тIаьхьа шен лаамехь дешаран чулацамах вариативни дерг харжа таро луш
долу дакъа а. Йуккъерчу йукъардешаран ишколана лерина герггарчу хьесапехь йолу программа шен
чулацаман башхаллашца къаьсташ йу, цкъа-делахь, йуккъерчу йукъардешаран системин предметийн
чулацамца, шолгIа-делахь, Iамочеран психологически а, хенийн а башхаллашца.

       Программа кхаа декъах лаьтта:
1. «Дешаран предмет карайерзорехь кхочушдан лору жам1аш». 
2. «Дешаран курсан чулацам». 
3. «Дешаран-тематикин хьесап». 

Дешаран-методически комплект (УМК)
I.  Йуккъерчу йукъардешаран ишколашна лерина нохчийн меттан lаматаш: 
1. Джамалханов З.Д., Овхадов М.А., Абдулкадырова Р.А. 10-11-чуй классашна.
II.  Нохчийн меттан  lаматашна методически хьехамаш.
III.  Диктантийн, изложенийн гуларш. Тайп-тайпана тексташ, тесташ.
IV.  Дешаран дошамаш.
V.  Белхан тептарш.
Дешаран хьесапаца цхьаьнадог1уш, нохчийн мотт 1аморна леринчу сахьтийн барам:

Класс Шарахь К1иранах
10 68 2
11 66 2

1. Дешаран предмет «Нохчийн мотт» 1аморан жам1аш.
Нохчийн мотт – иза  нохчийн къоман а,  Нохчийн Республикин пачхьалкхан а мотт а,  къоман

историн, культурин бух а бу. Цуьнца доьзна ду къоман кхиар а.
Ненан меттан метапредметни декхарша билгалбоккху берана, цо школехь доьшучу хенахь, иза

личность санна,  кхиорехь массо тайпана а,  йукъарчу амалехь а бен тIеIаткъам.  Мотт дешархочун
ойла, кхетам, суртхIотторан, кхоллараллин хьуьнарш кхиоран; личность санна, ша-шен вовзийтаран,
ша-шена  керла  хаарш  карадерзоран  хьуьнарш  кхиоран  а  бух  бу,  дешаран  гIуллакх  а  цхьаьна
вовшахтохар  йукъа  а  лоцуш.  Ненан  мотт  къоман  культурин,  литературин,  синъоьздангаллин
мехаллашка  а,  адаман оьздангаллин,  историн зеделлачуьнга  а  кхачоран  гIирс а,  дахарехь дIалоцу
меттиг къасторан некъ а бу.

Йуккъерчу  Йукъардешаран  ишколехь  шатайпа  меттиг  дIалоцу нохчийн матто.  Иза  вовшашца
йукъаметтигаш дIакхехьарехь, гонахара дахар довзарехь, кхетош-кхиорехь мехала гIирс бу.

Нохчийн  мотт  караберзоро  таро  лур  йу  дешархошна  вовшашца  йукъаметтигаш  дIакхехьа,
боккхачу кхиамца кхидолу меттанаш а, дешаран предметаш а Iаморехь онда гIортор хилла дIахIотта
а, хийцалучу хIокху дахарехь шен меттиг каро а.

ХIума довзаран гIирс ша хиларе терра, матто ойла кхиайарна а, интеллектуальни а, кхоллараллин
хьуьнарш кхиорна а, шаьш кхочушдечу дешаран гIуллакхийн шардарш  карадерзорна а, шен хаарш
лакхадахарна а, ша-шен вовзийтарна а тIехь аьтто бо.



Шен къоман оьздангалла а, литература а, синъоьздангаллин мехаллаш а, дуьненан Iилма а, культура а
йовзарехь мехала гIирс а бу нохчийн мотт.

Нохчийн мотт дешархо къоман гIиллакх-оьздангаллин буха тIехь кхиорехь цуьнгахь кхидолчу
къаьмнашка лерам хилийтаран коьрта чIагIо а йу. 

Йуккъера йукъардешаран ишкол чекхйаьккхинчу дешархочуьнгахь нохчийн маттехула  хила деза
личностни жамIаш:
– нохчийн къоман оьздангаллин коьртачу мехаллех санна, нохчийн маттах кхетам хилар, дешар тIехь
а, кхетаман, кхоллараллин хьуьнарш, дешархочун гIиллакх-оьздангаллица йоьзна амалш кхиорехь а
цо дIалоцучу меттигах кхеташ хилар;
– нохчийн мотт эстетически мехалла санна тIеэцар; цунах дозалла дар, цуьнан ларам бар; къоман
оьздангаллин  хилам и  хиларе  терра,  нохчийн меттан  башхалла  а,  цIеналла  а  ларйан  йезар;  мотт
бийцар шардаре а, говза, шера бийцаре а кхачар;
–  къамел  дечу  хенахь  шен  ойланаш  а,  синхаамаш  а  паргIат  бовзийта  а,  дешнийн  барам  а,
караберзийна грамматически гIирсаш а тоъал хилар; ша дечу къамелан тидамбеш, ша-шена мах хадо
хааран хьуьнар хилар; 
– нохчийн мотт уьйран, йукъаметтигаллин гIирс а, пачхьалкхан мотт а хиларх кхетар; нохчийн мотт
дешаран,  къинхьегаман, говзаллин гIуллакхдарехь а, ша вовзийтарехь а, йукъараллехь ша дIалоцу
йолу меттиг билгалйарехь а оьшуш хиларх кхетар;
– вовшашца а, кхечу къаьмнийн векалшца а йукъаметтигаш дIакхехьарехь нохчийн маттах пайдаэца
кийча хилар; къаьмнийн культурин йукъаметтигаш дIакхехьарехь къинхетаме а, машаре а хилар;
– шен къоман а,  РФ-хь дехачу къаьмнийн а,  дуьненайукъара а культура йовзарехь  нохчийн мотт
мехала гIирс хиларх кхетар.

Йуккъера йукъардешаран ишкол чекхйаьккхинчу дешархочо нохчийн маттехула карадерзо деза
метапредметни жамIаш:
1) къамелдаран массо а тайпа карадирзина хилар:
– барта а, йозанан а хаам цхьанатайпана тIеэца безаш хиларх кхетар;
– йешаран тайп-тайпана кепаш карайирзина хила йезар;
–  тайп-тайпанчу  хьостанашкара  хаамаш  схьалаха  хааран  хьуьнар  хилар,  ШХГI,  дешарна  лерина
компакт-дискаш, Интернетан гIирсаш йукъа а лоцуш;
– билггалчу темина коьчал схьалаха а, цхьана кепе йало а хаар карадерзор; шенна хаам схьалаха а,
иза къасто а, цунна анализ йан а хаар; хаамийн технологи а,  технически гIирсаш йукъа а лоцуш,
йоьшуш йа ладугIуш бевзина хаам хийца а, ларбан а, дIабовзийта а хаар;
– хиндолчу дешаран декъан гIуллакхийн (цхьаммо ша а, вукхаьрца цхьаьна а) Iалашо билгалйан а,
хьалха-тIаьхьа дийриг билгалдан а, барта а, йозанан а кепехь цхьанатайпана жамIийн мах хадо хааран
хьуьнар хилар;
– паргIатчу кепехь барта а, йозанехь а нийса шен ойланаш йовзийта хьуьнар хилар;
– шен нийсархошна хьалха доклад йан йа цхьа хаамбан хаар;
2) карадирзинчу хаарех, шардарех, карадерзорех дахарехь пайдаэцар;
– билгалбинчу барамехь йацйина (план, йухасхьайийцар, изложени, конспект) ладоьгIна  йа йешна
текст йуха схьайийца хаар; 
– оьрсийн мотт Iаморехь нохчийн маттах пайдаэца хаар;
–  меттан  башхаллех  пайдаэца  хааар  (нохчийн  меттан,  оьрсийн  меттан,  кхечу  пачхьалкхийн
меттанийн, литературин урокашкахь);
3) тайп-тайпана йукъараллин хьелаш тидаме а оьцуш, къамелдарехь, дийцаре дарехь, дискуссешкахь
дакъалаца а, барта а, йозанан а аларш кхолла а хаар.

Йуккъера  юкъардешаран  ишкол  чекхйаьккхинчу  дешархочун  нохчийн  мотт  караберзоран
предметни жамIаш ду:



1) массо а тайпана къамелдаран кепаш карайирзина хилар (ладогIар,  йешар, дийцар йа къамелдар
(говорение),  йоза),  гонахарчу  адамашца  йолу  йукъаметтиг,  тайп-тайпанчу  хьелашка  хьаьжжина,
д1акхехьа аьтто бан.
2)  личностан  кхетаман а,  кхоллараллин а хьуьнарш кхиорехь,  йоза-дешар  карадерзорехь,  ша-шен
дешар лакхадаккхарехь матто дIалоцучу меттигах кхетар;
3) ненан меттан коммуникативно-эстетически таронех пайдаэцар;
4)  ненан  маттах  долу  1илманан  хаарш  шордар,  системе  далор;  цуьнан  т1ег1анаш  а,  дакъош  а
вовшашца  дозуш  хиларх  кхетам;  лингвистикин  базови  кхетамаш,  меттан  коьрта  цхьааллаш,
грамматикин категореш карайерзор; 
5) дешан тайп-тайпанан кепара таллам бар (фонетически, морфемни, дошкхолладаларан, лексически,
морфологически), предложени а, дешнийн цхьаьнакхетар а синтаксически къастор: текстана, цуьнан
чулацамца  а,  дIахIоттаман  коьртачу  билгалонашца,  исбаьхьаллин  гIирсех  пайда  эцарца  а  боьзна
таллам бар;
6) х1оьттинчу хьоле а, къамелан стиле а хьаьжжина, шен ойла а, синхаам а ненан маттахь парг1ат
бийца  хаар,  шен меттан  дешнийн  хазна  (лексика)  алсамйаккхар,  дечу  къамелехь   грамматически
г1ирсех пайдаэца хаар.
7) нохчийн меттан лексикин, фразеологин коьрта стилистически г1ирсаш а, нохчийн меттан коьрта
норманаш (орфоэпически, лексически, грамматически, орфографически, пунктуационни) а, къамелан
оьздангаллин норманаш а карайерзор; барта а, йозанан а аларшкахь зеделлачух пайдаэцар; къамелан
т1ег1а лакхайаккха г1ертар;
8) меттан оьздангаллех, адамийн юкъарчу мехаллех санна, жоьпалла кхоллар.

Къамел а, къамелан т1екаре а
Арахецархо хууш хир ву:

 т1екаре  йаран  тайп-тайпанчу  хьелашкахь  монологан  тайп-тайпанчу  кепех  пайдаэца  (дийцар,
суртх1оттор, ойлайар; монологан тайп-тайпана кепаш цхьаьнайалор);
 диалоган тайп-тайпанчу  кепех т1екаре йаран хьелашкахь пайдаэца;
 т1екаре йаран тайпаналлин хьелашкахь къамел лелоран барам ларбан;
 къамелан т1екаре йаран процессан коммуникативни бохамех хьалхавала.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 жимачу  докладца  ладуг1учарна  хьалха  къамел  дан;  проект,  реферат  нахалахь  (публично)
йовзийта; нахалахь шена хетарг т1еч1аг1дан (чекхдаккха);
 проблемаш коллективни йийцаре  йарехь  дакъалаца,  шена  хетарг  т1еч1агдан,  ша  бакъ  хиларх
тешо;
 коммуникативни декъехула ца нисделлачун коьртачу бахьанех кхета а, царех кхето а.

Къамелан г1уллакхдар
Ладог1ар (аудировани) 
Арахецархо хууш хир ву:

 ладог1аран  тайп-тайпана  кепех  пайдаэца  (ладоьг1начу  текстах  кхоччуш  кхеташ,  коьртачу
чулацамах кхеташ, оьшу хаамаш схьахаржа хууш); ладоьг1начу текстан чулацам хьалха х1оттийначу
коммуникативни 1алашонца цхьаьна бог1уш  барта схьабийца;
 барта кепехь темех, коммуникативни хьесапах, коьртачу ойланах кхето а, шен ойла цхьана кепе
йерзо  а,  дешаран-1илманан,  публицистически,  официальни-г1уллакхдаран,  исбаьхьаллин
аудиотекстийн  ойланийн  некъ  схьабийца  а,  къасто  коьрта  а,  кхачаман  оьшу а  информаци,  барта
кепехь цунах кхето а;
 хьесапан,  тезисийн,  дешархочун  изложенин  (ма-йарра,  хаьржина,  йацйина)  кепехь  дешаран-
1илманан,  публицистически,  официальни-г1уллакхдаран,  исбаьхьаллин  аудиотекстийн  чулацам
схьабийца.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:



 публицистически  текстан  гуш йолчу  а,  къайлах  йолчу  а  (текстан  чулацамехь)  хаамех   кхета
(ШХГ1-хь а цхьаьна), барта кепехь цуьнан анализ йан а, цунах кхето а.

Йешар
Арахецархо хууш хир ву:

 йешначу  дешаран-1илманан,  публицистически  (хаамийн  а,  аналитически  а,  исбаьхьаллин-
публицистически а жанрийн), исбаьхьаллин текстийн чулацамах кхета а, уьш барта кепехь т1екаре
йаран хьелашка хьаьжжина а, цул сов дешархочун изложенин (ма-йарра, хаьржина, йацйина) кепехь,
хьесапан, тезисийн (барта а, йозанан а) кепехь йухайало а;
 хьалха х1оттийначу коммуникативни хьесапца дог1учу довзийтаран, талламан, йешаран  некъех
дарехь йолчу говзаллех  пайдаэца;
 схематически билгалбина хаам йозуш йолчу текстан кепехь;
 дешаран книгах, справочникех, кхечу хаамийн хьостех, ШХГI а, Интернетан  гIирсех а цхьаьна а,
болх баран некъех пайдаэца;
 билгалйаьккхинчу темица коьчал схьакъасто а, цхьаьнатоха а, схьахаьржинчу хааман анализ йан
а, хьалха х1оттийначу коммуникативни хьесапца цхьаьна яйаош  и йовзийта а.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 йешначу  тайп-тайпанчу  функциональни-стилан  а,  жанран  а  тексташкара  гуш  а,  къайлах  а
(хьулбина а) болчу хаамах кхета, анализ йан, мах хадо.
 тайп-тайпанчу хьосташкара оьшу хаам схьаэца, шена хетарг ала.

Дийцар (говорение)
Арахецархо хууш хир ву:

 мехалчу  социальни-оьздангаллин,  г1иллакх-оьздангаллин,  1ер-дахаран,  дешаран  теманаш
(цаьрца  цхьаьна  лингвистически  а,  цул  сов,  шайн  чулацамца  1амош  йолчу  кхечу  дешаран
предметашца йоьзна йолу а) тайп-тайпанчу коммуникативни аг1онашца 1алашонийн а, т1екаре йаран
хьелашца а йог1уш (хаам, дешаран-1илманан т1екаре йаран хьелашца жимо доклад, хиламах 1ер-
дахаран маттаца дийцар,  истори,  къамелехь,  къовсамехь дакъалацар)  барта монологехь,  диалогехь
долу аларш (мах хадоран амалца дерш а цхьаьна) кхолла;
 1алашонаш, цхьаьна кхочушдечу дешаран г1уллакхдаран хьесап, болх дакъошка бекъар дийцаре
дан а,  нийса  кеп йало а;
 билгалйаьккхинчу темица тайп-тайпанчу хьосташкара коьчал схьаэца, вовшахтоха, анализ йан,
т1екаре йаран къастийначу хьелашка хьаьжжина, барта кепехь и йовзийта;
 х1инцалерчу  нохчийн  литературни  меттан  коьрта  орфоэпически,  лексически,  грамматически
норманаш  барта  къамелан  т1екаре  йаран  дарехь  ларйан;  лексикех  а,  фразеологех  а,  къамелан
оьздангаллин  бакъонех а стилистически нийса пайдаэца.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 барта монологан а, диалоган а тайп-тайпанчу кепехь, жанрехь дешаран-1илманан (1амочу дешаран

предметийн коьчал т1ехь), социальни-
 оьздангаллин а, г1уллакхан т1екаре йаран йукъаметтигашкахь а аларш кхолла;
 докладца ладуг1учарна (аудиторина) хьалха вистхила; нахалахь шен проект, реферат  йовзуьйтуш

чекхйаккха (защищать);
 дешаран-1илманан  т1екаре  йаран  норманаш  а  ларйеш,  дешаран-1илманан  темица  йолчу

дискуссехь дакъалаца.
Йоза
Арахецархо хууш хир ву:

 тайп-тайпанчу коммуникативни аг1онийн 1алашонаш а, т1екаре йаран хьелаш тидаме а оьцуш,
йозанан  монологически  аларш  кхолла  (социальни-оьздангаллин,  г1иллакх-оьздангаллин,  1ер-
дахаран, дешаран теманашца дешархочун сочинени, хиламах дийцар, тезисаш, отзыв, расписка,
тоьшалла, зайавлени);

 дешархочун дийцаран кепехь, йа тезисаш йалорца, йа хьесап х1отторца ладоьг1начу а, йешначу а
текстан чулацам (буьззина, боцца, хаьржина) бийца;



 вайзаманан  нохчийн  литературни  меттан  йозанан  коьрта  лексически,  грамматически,
орфографически а, пунктуационни а бакъонаш практикехь ларйан; стилистически нийса лексикех,
фразеологех пайдаэца.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:

 рецензеш, рефераташ йазйан;
 аннотацеш, конспекташ, тезисаш х1итто;
 резюме, г1уллакхан кехаташ, д1акхайкхорш х1итто.

Текст
Арахецархо 1емар ву:

 планан (цхьалхе,  чолхе),  тезисийн,  схемийн,  таблицийн,  кхечу кепехь  а  чулацам балош, текст
кечйан; 

 йозуш йолу текст кхолларан лехамаш тидаме а оьцуш, тайп-тайпанчу кепийн, стилийн, жанрийн
шен тексташ кхолла а, нисйан а.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:

 барта  а,  йозанан  а  кепехь  дешаран-1илманан  (аннотаци,  рецензи,  реферат,  тезисаш,  конспект,
къамелехь  дакъалацар,  дискуссеш)  тексташ  кхолла,  официальни-г1уллакхан  тексташ  (резюме,
г1уллакхан кехат, д1акхайкхор (объявлени)) кхолла.

Меттан функциональни башхаллаш
Арахецархо 1емар ву:

 тайп-тайпанчу жанрийн тексташ вовшах къасто а, царна анализ йан;
 барта а,  йозанан а аларш тайп-тайпанчу стилашкахь, жанрашкахь,  къамелан тайпанашкахь (отзыв,

хаам,  1илманан  стилан  жанр  санна  доклад);  вистхилар,  интервью,  публицистически  стиль  санна
репортаж; расписка,  тоьшалла, официальни-г1уллакхан стиль санна зайавлени; дийцар, къамелдар,
къамелдаран жанр санна къовсам; дийцаран амалехь тексташ, рассуждени, описани; тайп-тайпанчу
функциональни-маь1нийн къамелан тайпанашца цхьаьнайог1уш кхолла;

 нехан а, шен а къамелан аларш тайп-тайпанчу функциональни аг1онаш коммуникативни лехамашца
а, меттан нийсаллица а цхьаьнайог1уш хиларан мах хадо;

 къамелан кхачамбацарш, тексташ нисйан;
 шен накъосташна хьалха вистхила жимачу информационни хаамашца, иштта докладаца а, хаамца а

дешаран-1илманан темица йог1уш йолу.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:

 тексташ  къамелан  амалца,  1илманан,  публицистически,  официально-г1уллакхан,  исбаьхьаллин
литературан  тексташ,  шена  хетарехь,  лексически,  морфологически,  синтаксически  г1ирсийн
башхаллех пайда а оьцуш, анализ йан а, къасто а;

 тайп-тайпанчу  функциональни  стилийн,  жанрийн  (аннотаци,  рецензи,  реферат,  тезисаш,  конспект
дешаран-1илманан  стилан  жанр  санна)  тексташ  кхолла;  дешаран-1илманан  темина  йолчу
дискуссешкахь  дакъалаца;  резюме,  г1уллакхан  кехат,  объявлени  официально-г1уллакхан  стилехь
х1отто;  вистхилар,  информационни  хаам,  сочинени-ойлайар  публицистически  стилехь  кечдан;
къамелехь,  1ер-дахаран т1екаренан  къовсамашкахь,  къамел лелоран бакъонаш ларйеш,  дакъалаца;
1ер-дахаран дийцарш, истореш кхолла, доттаг1аллин кехаташ йаздан, маттаца боцу лехамаш тидаме а
оьцуш, меттан г1ирсех пайда а оьцуш;

 нахалахь  дечу  къамелан  кепехь  болчу  хьежаман  композици,  аргументаци,  меттан  куц,  кхиамаш
х1иттийначу коммуникативни хьесапийн анализ ян;

 шен накъосташна  хьалха  жимачу  протокольно-этикетан,  самукъадаккхаран,  кхеторан  къамел  деш
вистхилар.

Маттах долу йукъара хаарш
Арахецархо 1емар ву:

 коьртачу юкъараллин функцешца нохчийн мотт къасто;
 литературни  меттан  а,  диалектана  а  йукъара  башхаллаш  къасто,  1ер-дахаран  мотт,  меттан

корматаллин тайпанаш, жаргон а, церан башхаллаш къастайан;



 меттан коьрта суртх1отторан г1ирсех пайдаэцарца мах хадо.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:

 мотт кхиорехь гоьбевллачу лингвистийн йукъадиллинарг къасто.
Фонетика а, орфоэпи а. Графика
Арахецархо 1емар ву:

 дешан фонетически анализ йан;
 литературни меттан коьрта орфоэпически бакъонаш ларйан;
 дошамашна  а,  справочникашна  а  т1ера  оьшу  хаам  схьаэца;  тайп-тайпанчу  г1уллакхдарехь  цунах

пайдаэца.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:

 фонетикин коьрта исбаьхьаллин г1ирсаш бовза;
 прозаически а, поэтически а тексташ къастош йеша.

Морфемика а, дешан кхолладалар а
Арахецархо  1емар ву:

 дешан анализ йарца маь1нийн, грамматически, дошкхолладаларан буха т1ехь дешнаш морфемашка
декъа;

 дошкхолладаларан 1амийна  некъаш къасто;
 морфемикех,  дошкхолладаларх  долчу  хаарех,  говзаллех  нийсайаздаран  дарехь,  дешнийн

грамматически, лексически анализ д1айахьарехь пайдаэца.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:

 дошкхолладаларан з1енаш а, дошкхолладаларан баннаш а къасто;
 дошкхолладаларехь а, исбаьхьаллин а къамелехь коьрта исбаьхьаллин г1ирсаш бовза а, церан мах

хадо а;
 морфемни  а,  дошкхолладаларан  а,  этимологически  а,  мультимедийни  а  дошамашна  а,

справочникашна а т1ера цхьаьна оьшу хаам схьаэца.
Лексиологи а, фразеологи а
Арахецархо 1емар ву:

 дешан лексически анализ кхочушйан; 
 тематически тобанашца дешнаш вовшахтоха;
 дешнашна антонимаш, синонимаш йало;
 фразеологически карчамаш бовза;
 барта а, йозанан а аларшкахь лексически барамаш (норманаш) ларбан;
 дешан  т1едеанчу  маь1нийн  буха  т1ехь  кхоллаелчу  тропан  коьрта  тайпанаш  (метафора,  эпитет,

олицетворени) йовза;
 тайп-тайпанчу  лексически  дошамех  (маь1нийн  (толковый),  синонимийн,  антонимийн,

фразеологизмийн,  и.  д.кх.)  пайдаэца а,  тайп-тайпанчу г1уллакхдарехь цу т1ера схьаэцначу хаамех
пайдаэца а.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:

 дешан лексически а, грамматически а маь1нийн башхаллийн аргументаш йало;
 тайп-тайпана омонимаш йовза;
 публицистически а, исбаьхьаллин а къамелехь лексикин а, фразеологин а коьрта исбаьхьаллин

г1ирсаш бовза а, церан мах хадо а; лексически г1ирсаш 1илманан а, официально-г1уллакхан а
тексташкахь къамелан стилийн башхаллех пайдаэцарх кхето;

 тайп-тайпанчу  лексически  дошамех  (маь1нийн  (толковый),  синонимийн,  антонимийн,
фразеологизмийн, и. д.кх.), справочникех, мультимедийничарех а цхьаьна пайдаэца а, тайп-
тайпанчу г1уллакхдарехь цу т1ера схьаэцначу хаамех пайдаэца а.

Морфологи 
Арахецархо 1емар ву:
 лааме коьрта къамелан дакъош а, церан кепаш а, г1уллакхан къамелан дакъош довза;
 дашна, къамелан дакъа санна, таллам бан;



 морфологически хаарех а, говзаллех а нийсайаздарехь а, талламбаран (анализ яйаран) тайп-
тайпанчу кепашкахь а пайдаэца.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 морфологин синонимически г1ирсашна таллам бан (анализ йан);
 грамматически омонимаш къасто.

Синтаксис  
Арахецархо 1емар ву:

 синтаксисан коьрта цхьааллаш (дешнийн цхьаьнакхетар, предложени), церан кепаш йовза;
 шен барта а, йозанан а къамелехь тайп-тайпанчу синонимически синтаксически конструкцех а,

синтаксически хаарех а, говзаллех а пайдаэца.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:

 синтаксисан синонимически г1ирсийн анализ йан;
 синтаксисан публицистически а, исбаьхьаллин а къамелан исбаьхьаллин г1ирсаш бовза а, церан

мах хадо а; тексташкахь синтаксисан конструкцеш 1илманан а, официально-г1уллакхан къамелан
стилийн башхаллаш йукъайалор кхето;

 исбаьхьаллин лехаман хьежамехь синтаксисан конструкцийн башхаллаш йукъайалош, къамелан
функционально-стилистически анализ йан.
Нийсайаздар: орфографи а, пунктуаци а
Арахецархо 1емар ву:

 йоза  д1адахьарехь  (курсан чулацаман барамехь)  орфографически  а,  пунктуационни а барамаш
ларбан;

 барта кепехь (ойлайар-рассуждени),  йозанан кепехь (графически хьаьркийн г1оьнца) къастийна
йаздар кхето;

 орфографически а, пунктуационни а г1алаташ каро а, нисдан а;
 орфографически дошамашна а, справочникашна а т1ера оьшу хаам схьаэца, йоза д1адахьарехь

цунах пайдаэца.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:

 къамелан маь1нийн аг1онаш йовзийтарехь орфографин а, пунктуацин а меттиг гайта;
 мультимедийни  орфографически  дошамашна  а,  справочникашна  а  т1ера  оьшу  хаам  схьаэца;

йозанехь оцу хаамех пайдаэца.
Мотт а, оьздангалла а
Арахецархо 1емар ву:

 исбаьхьаллин  литературехь  а,  исторически  тексташкахь  а,  халкъан  барта  кхоллараллин
говзаршкахь а къоман оьздангаллин декъан маь1ница меттан цхьааллаш билгалйаха;

 мотт хааро шен мехкан истори а, оьздангалла а йовза г1о деш хилар гойтуш долу масалш дало;
 1ер-дахарехь  а,  дешаран  г1уллакхдарехь  а  нохчийн  къамелан  оьздангаллин  бакъонех  нийса

пайдаэца.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:

 къастийначу масалш т1ехь меттан, оьздангаллин, халкъан историн мотт лелорхойн йукъаметтиг
къасто;

 нохчийн  къамелан  оьздангалла  Россин  а,  дуьненан  цхьадолчу  къаьмнийн  а  къамелан
оьздангаллица йуста а, анализ йан а.

2. Дешаран курсан чулацам.
Нохчийн  мотт  Iаморан  декъехула  программин  чулацаман  коьрта  башхаллаш  билгалйина,

коммуникативни, меттан, лингвистически, культуроведчески кхиарехь хаарш, шардарш карадерзорца
доьзна. 

Программин дIахIоттаман бухе диллинарг чулацаман кхо дакъа ду:
I.    Коммуникативни хаарш карадерзо аьтто беш болу чулацам;
II.   Меттан а, лингвистически а хаарш карадерзо аьтто беш болу чулацам;



III.  Культуроведчески хаарш карадерзо аьтто беш болу чулацам.
I. Коммуникативни декъехула долчу хаарша шайна чулоцу массо а кепара къамелдаран а, барта

а  йозанан  къамелан  оьздангаллин  баххаш карадирзина  хилар;  шен нийсархошца,  психологически
башхаллаш,  зеделларг,  дуьйцучуьнга  шовкъ  хилар  а  тидаме  а  оьцуш,  тайп-тайпанчу  дахаран
хьелашкахь тIекаре йан а, къамел дан кийча а, хьуьнаре а хилар.

II. Меттан а, лингвистическиа декъехула долчу хаарша шайна чулоцу йукъараллин хиламехь
маьIне  долу хIума санна  маттаца  доьзна хаарш карадерзор;  меттан  дIахIоттам а,  кхиар а,  цо ден
гIуллакх а дика девзаш хилар; нохчийн литературни мотт а, оьшуш болу дешнийн барам а, къамелан
грамматически  дIахIоттам  а  карабирзина  хилар;  меттан  хиламаш  мах  хадо  хаарца  талла  хааран
хьуьнар карадерзор; тайп-тайпанчу лингвистически дошамех пайдаэца хаар.

III. Культуроведчески  декъехула долчу хаарша шайна чулоцу къоман оьздангаллин кеп санна
мотт  тIелаца  безарх  а,  халкъан  истори  а,  мотт  а  вовшех  бозабелла  а,  нохчийн  мотт  къоман
оьздангаллин башхалла хиларх а кхетар; гIиллакхехь, норманаш ларйеш, нохчийн маттахь къамелдан
а, кхечу къаьмнийн векалшца оьзда йукъаметтигаш лело а хаар.

I-ра  чулацаман дакъа  лаьтта  хIокху  дакъойх:  «Къамел»,  «Текст»,  «Къамел  дарехула  долу
гIуллакх».

II-гIа  чулацаман дакъа  лаьтта  хIокху  дакъойх:  «Нохчийн  маттах  болу  йукъара  хаамаш»,
«Фонетика. Графика. Орфоэпи», «Дешан хIоттам а, дошкхолладалар а», «Лексика а, фразеологи а»,
«Морфологи», «Синтаксис», «Орфографи а, пунктуаци а».

III-гIа чулацаман дакъа хIокху декъаца билгалдина «Мотт а, оьздангалла а».
Дакъойн чулацам ша-ша къаьстина бовзуьйту, амма къамел кхиор доьзна ду хIора дакъа Iаморца а,
цхьана кепе йалийначу меттан курсан хIора темица а. ХIора дакъа шина блоках лаьтташ ду: хьалхара
– теманаш а,  царах болу теоретически хаамаш а бовзийтар,  шолгIа – хьалхарчу пунктехь  цIераш
йаьхна теманаш караерзоран хьокъехь кхочушден дешаран коьрта гIуллакхаш довзийтар.

I. Коммуникативни хаарш кхиорехь кхачо ен чулацам
1-ра дакъа. Къамел а, къамелаца ен тIекаре а  
1.  Мотт а,  къамел а.  Монологически а,  диалогически  а,  барта  а,  йозанан а къамел.  Монолог.

Диалог.  Къамелаца  ен  тIекаре.  Къамелан  хьал  а,  цуьнан  дакъош  а.  Йукъара  а,  книгийн  а  мотт.
Йукъарчу  меттан  коьрта  башхаллаш  а,  жанраш  а.  Къамелан  стилаш:  Iилманан,  гIуллакхан,
публицистически.  Iилманан,  публицистически,  гIуллакхан  стилийн  коьрта  жанраш.  Исбаьхьаллин
литературин мотт.

2. Барта а, йозанан а, йукъара а, книгийн а монологически, диалогически къамелан коьртачу
башхаллех кхеташ хилар а, уьш вовшех къасто хууш а хилар. Монологан а, диалоган а тайп-тайпана
кепаш караерзор. Долчу хьоле а, тIекаре йаран Iалашонашка а хьаьжжина, меттан гIирсех пайдаэцар.
ТIекаре  йар  дукха  хьолахь  нислуш  долчу  хьелашкахь  къамелан  норманех  нийса  пайдаэцар
карадерзор. Стилийн, жанрийн башхаллаш тидаме а оьцуш, тексташ вовшашца йустар, царна таллам
бар. Тайп-тайпанчу стилашкахь, жанрашкахь ша барта а, йозанан а аларш кхоллар.

2-гIа дакъа. Къамелан оьздангалла 
1.  Литературни  меттан  норманех  болу  кхетам.  Меттан  норма  а,  цуьнан  декхарш а.  Нохчийн

литературни  меттан  коьрта  норманаш:  орфоэпически,  лексически,  грамматически,  стилистически,
нийсайаздаран. Норманийн кепаш. Нохчийн меттан дошамаш.

2.  Нохчийн литературни меттан  коьрта  норманаш караерзор  а,  шен къамелехь  уьш ларйар а.
Литературни маттах лаьцна болу хаамаш схьалохуш дошамех пайдаэцар.

3-гIа дакъа. Текст 
1. Текст къамелан произведени санна, цуьнан билгалонаш а, башхаллаш а. Тема, коьрта    ойла,

текстан  дIахIоттам.  Предложенийн,  текстан  дакъойн  уьйрийн  гIирсаш  а,  кепаш  а.  Абзац.   Абзацо
текстехь кхочушден гIуллакх. Текстан даран-маьIнин тайпанаш: суртхIоттор, дийцар, ойлайарца дийцар.
Иэделла тайпанаш: ойлайаран кепашца суртхIоттор, суртхIотторан а, ойлайаран а кепашца дийцар и дI.
кх. а. Къамелан тайпанийн стилистически кепаш. Хаамийн текст йухаметтах1отторан коьрта тайпанаш:
хьесап, конспект.



2.  Текстан,  даран-маьIнин муьлхачу  тайпанан  йу а,  дIахIоттаме  а,  теме а,  коьртачу  ойлане  а
хьаьжжина,  анализ  йар.  Шен  ойланехь  дерг  маьIница  хьалха-тIаьхьа  догIург  хила  дезачу  кепара
нисдарца  довзийтар.  Текст  маьIнин  дакъошка  йекъар  а,  текстан  хьесап  хIоттор  а.  Текстехь
предложенеш вовшех  йоьзна  гIирсаш а,  кепаш а  билгалйар,  къамелехь  царах  пайдаэцар.  Текстан
дIахIоттаман норманаш ларйеш (хьалха-тIаьхьа хила дезар цхьаьнадогIуш, кхеташ а, темица йогIуш
а, йозайелла а хилар), тексташ кхоллар. Къамелан аларан мах хадор а, иза кхачаме далор а. Хьесапе а,
конспекте а ерзош, текст йухакечйар.
4-гIа дакъа. Къамелдар

Къамелдаран тайпанаш: ладогIар, йешар, вистхилар, йоза.
ЛадогIар.  Йуккъерчу  барамехь  лергана  хозуьйтучу  текстах  цхьанакепара  кхетар.  Ша ладоьгIна

йолу текст шорйинчу йа  йацйинчу барамехь кхечуьнга дIакхачор. ШГIХ маттах кхеташ хилар.
Йешар: талларан, йовзаран, лахаран хьесапехь. Йешаран тайп-тайпана кепаш а, дешаран книгица

йа кхиболчу хаамийн хьостанашца болх бар а карадерзор.
Вистхилар. ТIекаре йаран хьоле а, меттиге а, Iалашонашка а хьаьжжина, барта монологически а,

мехала социокультурни а, гIиллакх-оьздангаллин а, динан а дешаран теманашна аларш кхоллар. ХатI
(стиль)  а,  жанр  а  тидаме  а  оьцуш,  монолог-суртхIотторан,  монолог-дийцаран,  монолог-ойлаяран
кепара шен аларш кхоллар.

Йоза.  ЛадоьгIна йа йешна текст йозане йерзор (ма-йарра,  йацйина,  хаьржина).  Тайп-тайпанчу
жанрийн, стилийн йозанан тексташ кхоллар. ГIуллакхан кехаташ хIиттор: дIахьедар (заявление), хаам
бар (объявление), тоьшалла (доверенность), резюме.

II. Маттах долу хаарш кхиорехь кхачо ен чулацам
Нохчийн маттах болу йукъара хаамаш 
1. Нохчийн мотт – Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт. Нохчийн мотт – нохчийн къоман

мотт. Мотт – адамийн уьйран а, кхиаран а, къийсаман а гIирс.
2. Меттан мехаллех а,  йукъараллин дахарехь цо дIалоцучу меттигах а кхеташ хилар.
Лексикологи
1. Дош – меттан цхьа дакъа. Дешан лексически а, грамматически а маьIна. Къоман оьздангаллин

маьIнин дакъа  шайца  долу дешнаш.  ЦхьанамаьIнин а,  дукхамаьIнийн а  дешнаш,  дешан нийса  а,
тIедеана а маьIна. Синонимаш. Антонимаш. Омонимаш.
Нохчийн меттан лексика, шен схьайаларе хьаьжжина (билггала нохчийн а, тIеэцна а), жигара а, кIезиг
пайдаоьцу  а  (историзмаш,  архаизмаш,  неологизмаш),  цунах  пайдаэцаран  гуо  (йукъара,  шуьйра
пайдаоьцу дешнаш, диалектизмаш, терминаш, профессионализмаш).
Лексикин стилистически дакъош: книжни, йукъара, къамелан.
Фразеологизмаш, церан билгалонаш а, маьIна а. Аларш, дустарш, кицанаш.
Нохчийн меттан дошамаш. Шинаметтан дошамаш.

2. Дахаран хьелашкахь тIекареш дIакхехьарна оьшучу барамехь лексически а, фразеологически а
аларш  карадерзор.  ТIекаре  йаран  хьоле  а,  Iалашоне  а  хьаьжжина,  къамелехь  шайн  маьIнашца
вовшашца  даза  тарлуш долчу  дешнех  пайдаэцар.  Дешнийн  маьIнаш къасторхьама  а,  синонимаш,
антонимаш, фразеологически цхьаьнакхетарш харжархьама а, тайп-тайпанчу дошамашца болх бар.
Дош лексически къастор.
Фонетикех хаамаш 

1. Фонетика а, графика а, орфоэпи а лингвистикин дакъош санна. Аз – меттан уггар а жима дакъа.
Озан а, элпан а дазар. ХIинцалера нохчийн абат. 

Фонетически  транскрипцин  цхьайолу  кепаш  (элементаш).  Мукъа  а,  мукъаза  а  аьзнаш.
Къамелдарехь аьзнийн хийцадалар. Нохчийн меттан шатайпана аьзнаш. Деха а, доца а мукъа аьзнаш.
Дифтонгаш.  Нохчийн меттан  интонаци,  интонационни конструкцийн коьрта  тайпанаш.  Орфоэпин
коьрта норманаш. 

2. Деха а, доца а, мукъа а, мукъаза а, зевне а, къора а аьзнаш къестор. Дешан озан а, элпан а
хIоттам дуьхь-дуьхьал хIоттор. Дешан озан-элпан анализ йар. Дешнаш дакъошка декъар. Дош цхьана



могIанера  вукху  могIане  сехьадаккхаран  хаарш  карадерзор.  Нохчийн  меттан  интонаци  а,
орфоэпически  норманаш  а  карайирзина  хилар.  Нохчийн  меттан  интонацин  а,  аьзнийн  къепен  а
башхаллех кхеташ хилар.
Морфологи а, орфографи а.

1. Морфологи – грамматикин дакъа. Нохчийн меттан къамелан дакъош. Коьрта къамелан дакъош.
Церан грамматически маьIна а, морфологически билгалонаш а, синтаксически гIуллакх а. Нохчийн
меттан  дожарийн  къепе:  маьIна,  кепаш,  пайдаэцар.  Нохчийн  меттан  къамелан  дакъойн  хенийн,
классан  гайтамийн къепе:  маьIна,  кепаш,  пайдаэцар.  ГIуллакхан  къамелан дакъош.  Церан маьIна,
морфологически  билгалонаш,  синтаксически  гIуллакх.  ГIуллакхан  къамелан  дакъойн  тайпанаш:
маьIна, хIоттам, синтаксически гIуллакх. Айдардешнаш а, азтардаран дешнаш а.

2. Шайн коьртачу билгалонашца тайп-тайпана къамелан дакъош довзар. Дош морфологически
къастор.  Нохчийн  литературни  меттан  норманашца  догIуш  тайп-тайпанчу  къамелан  дакъойн
дешнийн кепех (форманех) пайдаэцар. Нохчийн а, оьрсийн а меттанийн къамелан дакъойн йукъара
долчух а, йукъара доцчух а кхетар.
        3. Морфема меттан жима а,  маьIне а дакъа хиларх кхетар.  Дешан лард а,  чаккхе а. Орам.
Цхьанаораман дешнаш. Орамерчу элпийн хийцадалар. Суффикс. Дешхьалхе. 
Схьадовлаза а, схьадевлла а дешнаш. Дошкхолладаларх а, хийцадаларх а болу кхетам. Дошкхолларан
а, формакхолларан а морфемаш. Нохчийн меттан дошкхолларан коьрта некъаш. Дошкхолладаларан
га (пара) а, дошкхолладаларан зIе а. Морфемни а, дошкхолладаларан а дошамаш.

4. Нохчийн дешан хIоттаман башхаллех кхеташ хилар. Дешнаш а, дешан форманаш а кхолларехь
морфемаша  дечу  гIуллакхах  кхеташ  хилар.  Дешан  морфемаш  къастор.  Дошкхолларан  дакъошка
хьаьжжина, дешан мехалла билгалйар. Цхьанаораман дешнаш харжар, къамелехь царах пайдаэцар.
Дешнийн зIенаш а, дешнаш кхолларан коьрта некъаш а билгалдар. Тайп-тайпанчу некъашца дешнаш
кхолла хаар карадерзор. Нийсайаздарехь дошкхолладаларан а, морфемийн а декъехула карадирзинчу
хаарех, шардарех пайдаэцар. Тайп-тайпана хьесапаш морфемийн а, дошкхолладаларан а дошамашца
кхочушдар.
Дешан хIоттамца дешнаш таллар, дошкхолладаларан таллам бар.

Синтаксис, пуктуаци, цхьалхе предложенеш.
1.  Синтаксис  –  грамматикин  дакъа.  Нохчийн  меттан  синтаксисан  дакъош.  Дешнийн

цхьаьнакхетар  а,  цуьнан  дIахIоттам  а,  тайпанаш  а.  Дешнийн  цхьаьнакхетарехь  дешнийн  уьйр  а,
тайпанаш а (бартбар, урхалла, тIетовжар). Предложени, цуьнан дIахIоттам а, грамматически маьIна а.
Аларан Iалашоне а, эшаре а хьаьжжина, предложенийн тайпанаш. Предложени кечйеш болу гIирсаш:
эшар (интонаци), логически тохар, дешнийн къепе. Предложенин грамматически бух. 

2. Пунктуаци нийсайаздаран бакъонийн къепе санна. Пунктограммех кхетам балар. Предложенин
чаккхенгахь,  цхьалхечу  (чолхейаьллачу  а,  чолхейалазчу  а),  чолхечу  предложенешкахь,  ма-дарра
къамелехь, цитаташкахь, диалогехь сацаран хьаьркаш. 

Пунктуационни хааршца йоьзна само кхиор. Йозанехь пунктуационни  коьрта норманаш ларйар.
Дош  орфорграфически  къастор.  Пунктуационни  къастор.  Орфографически  а,  пунктуационни  а
хьесапаш кхочушдеш орфографически дошамех, нийсайаздаран справочникех пайдаэцар.

      Цхьалхе а, чолхе а предложенеш. Цхьалхе предложени. Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш а,
церан хилар а. Цхьалхечу предложенийн тайпанаш: шинахIоттаман а, цхьанахIоттаман а, йаьржина а,
йаржаза а, йуьззина а, йуьззина йоцу а, чолхейаьлла а, чолхейалаза а. ЦхьанахIоттаман предложенийн
тайпанаш. Чолхейаьлла предложени.  Цхьанатайпанчу а,  шакъаьстинчу а меженашца а,  тIедерзарца а,
йукъадалочу дешнашца а, йукъайалочу конструкцешца а йолу предложенеш. 

Чолхе предложени.
Чолхе предложени, цуьнан дIахIоттам а, грамматически бух а. Чолхечу предложенийн тайпанаш:

хуттургийн  а,  хуттургаш  йоцу  а,  чолхе-цхьаьнакхетта  а,  чолхе-карара  а.  Чолхе-цхьаьнакхетта
предложени:  дIахIоттам,  тайпанаш,  вовшех  йозаран  гIирсаш  а,  кепаш  а.  Чолхе-цхьаьнакхеттачу
предложенешкара  цхьалхечу предложенийн маьIнаш.  Эшар (интонаци),  сацаран хьаьркаш.  Чолхе-
карара  предложенеш:  дIахIоттам,  тайпанаш.  Чолхе-карарчу  предложенехь  коьртачу  а,  тIетухучу а
предложенийн уьйран гIирс. Эшар (интонаци), сацаран хьаьркаш. 



Хуттургаш йоцу чолхе предложенеш.
Хуттургаш  йоцу  чолхе  предложени,  дIахIоттам.  Хуттургаш  йоцчу  чолхечу  предложенешкара

цхьалхечу предложенийн маьIнаш. Эшар (интонаци), сацаран хьаьркаш. Нехан къамел довзийтаран
кепаш. Текст синтаксически дакъа санна. Предложенийн а,  текстан дакъойн а уьйрийн гIирсаш а,
кепаш а.

2. Дешнийн цхьаьнакхетарехь дешнийн уьйран кеп къастор, предложенин грамматически бух билгалбар.
Цхьалхечу а, чолхечу а предложенийн тайпанаш билгалдар. Предложени синтаксически къастор. Чолхе-
карара  предложенеш  цхьалхечу  а,  цхьалхенаш  чолхечу  а  предложенешка  йерзор.  Текст  а,  дешнийн
цхьаьнакхетар а, предложени а кхолларан норманаш ларйар. 

III. Культуроведчески хаарш кхиорехь кхачо ен чулацам
1-ра дакъа. Къоман оьздангалла маттахь а, къамелехь а 
1. Мотт а, оьздангалла а вовшех йозайелла хилар. Нохчийн мотт – исбаьхьаллин литературин

мотт. Маттахь къоман истори а, культура а гайтар. 
Нохчийн къамелан оьздангалла а, цуьнан башхаллаш а.  Россехь дехачу къаьмнийн меттанаша

вовшашна бен тIеIаткъам.
2.  Халкъан  барта  кхоллараллин  а,  исбаьхьаллин  литературин  а  произведенешкахь  къоман

оьздангаллин дакъа шеца долу меттан цхьааллаш билгалйахар, лингвистически дошамийн гIоьнца
церан маьIнаш дастар. Матте оьздангаллин хиламе санна хьажар. Мотт ларар, цуьнга шовкъ кхоллар.

Кхетош-кхиоран  декхарш кху кепара кхочуш дан йаккхий таронаш ло ненан матто:

- шен Даймахке безам кхиор;
- ша вина а, кхиъна а йолчу меттигца з1е латтор;
- г1иллакхан – оьздангаллин, къинхьегаме  йукъаметтиг  кхиор;
- Даймехкан а, халкъан а сий лардаран, доттаг1аллин тешаман дош лардаран кхетам-кхиор;
- деца , ненаца,  баккхийчаьрца лераме хила 1амор.

Дешаран тематически хьесап
10 класс

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт
1 Нохчийн мотт                                                                         3
2 Лексикологи                                                                           20
3 Фонетиках хаамаш                                                                 6
4 Морфологи а,  орфографи а                                                  8
5 Къамелан дакъош                                                                   24
6 Талламан белхаш                                                                   4
7 Кхоллараллин белхаш                                                           3
8 1амийнарг карладаккхар. 2
9 Дерриге                                                                                   68

11 класс

№ Хьеха билгалдинарг Сахьт 
1 Синтаксис, пунктуаци, цхьалхе предложени                      18



2 Чолхе предложени                                                                  13
3 Хуттургаш йоцу чолхе предложенеш                                  7
4 Ма-дарра а, лач а къамел                                                       6
5 Пунктуаци                                                                               8
6 Талламан белхаш                                                                   5
7 Кхоллараллин белхаш 8
8 1амийнарг карладаккхар. Жам1 дар. 1
9 Дерриге                                                                                   66

Чеченская литература

Кхеторан кехат

     10-11-чуй классийн   нохчийн литературина лерина  йолу х1ара программа хIоттийна  Федеральни
пачхьалкхан  дешаран  стандартан,  коьртачу  дешаран  программин  бух  т1е  а  тевжаш,  С.Э.Эдиловн
нохчийн  литературин  герггарчу  хьесапехь  йолчу  программех  пайда  а  оьцуш.  Программо  предметан
чулацам  а боьллу, бовза а бовзуьйту, билгалбоккху. Белхан программо, литература 1аморан 1алашонца
цхьаьна а дог1уш, дешархой кхиоран, кхеторан, 1аморан а юкъара некъаш довзуьйту.



    Белхан программа лерина 134 сахьтана шарахь, кIирнах 2 сахьт:
10- чу классехь – 68 сахьт, кIирнах 2 сахьт, 34 белхан кIира; 
11 - чу классехь - 66 сахьт, кIирнах 2 сахьт, 33 белхан кIира;
      10-11-чуй классашна лерина х1ара учебникаш ю: 
10  класс.  Нохчийн  литература.  Ахмадов  М.М.,  Алиева  З.Л-А.  Соьлжа-г1ала  АО  «  Издательство-
полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2019.
10  класс.  Нохчийн  литература.   Хрестомати.  Ахмадов  М.М.,  Алиева  З.Л-А.  Соьлжа-г1ала  АО  «
Издательство-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2019.

11  класс.  Нохчийн  литература.  Туркаев  Х.В.,  Туркаева  Р.А.  Соьлжа-г1ала  АО  «Издательство-
полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2019.
11 класс.  Нохчийн литература.   Хрестомати.  Мурадова З.И.,  Абдулкадырова Р.А. Соьлжа-г1ала АО «
Издательство-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2019.
1. Нохчийн литература   учебникашна методически хьехамаш.
2. Тесташ.  
3. Дешаран дошамаш.
   Нохчийн тоьллачу яздархойн исбаьхьаллин произведенеш ю программийна юкъаяхийти-нарш. Шайн
чулацамах, маь1нех дешархой кхетар болуш, церан хенаца, хааршца йог1уш ю уьш. Цара таро лур ю
дешархой г1иллакх долуш, Даймохк беза а, ларба а, хьаналчу къинхьегамехь дакъалаца а кийча болуш,
кхидолчу къаьмнашка лерам болуш кхетош-кхион.
10 – 11 чу классийн программаш  коьртадолчунна проблемно – тематически принцип ларъеш х1иттийна.
К1орггера  чулацам  а  болуш,  тайп  –  тайпанчу  жанрашкахь  произведенеш  ю  программашна
юкъаяхийтинарш. Уьш 1амош ненан меттан хазаллина, произведенин исбаьхьаллина, адаман хьекъална,
оьздачу сатийсамашна т1ебахийти беза хьехархочо дешархойн тидам.
Дешаран хьукматехь  литература хьехаран 1алашо-дешан искусство, классически а, кхечу халкъийн а
литературийн  хьал  довзийтар;  литературан  социокультурин  цхьана  декъах  санна  кхетам  балар.
Литература 1аморан бух-исбаьхьаллин говзарш ешар а, 1амор; историн-культурин а хиламийн а, дешан
говзанчийн биографеш а йовзийтар.
Литературин говзарийн эстетикин мах хадо, царех кхета дешархой 1амор.   
Дукхахенахь  дуьйна  исбаьхьаллин  аг1ор  дерриге  халкъо  классически  аг1ор  къобалйина,  мехкан  а,
дуьненан а литературин хазна хилла д1ах1иттина исбаьхьаллин говзарш 1аморехь бен кхочушъялур яц
литературин 1алашонаш. Цут1е а доьг1на, школехь литература 1аморан 1алашо ю лаккхара исбаьхьаллин
кхачам болу,  дахаран  бакъ  дерг  гойту,  юкъара  синмехаллаш йовзуьйтуш,  адамашкахь    лекхара  син
оьздангаллин синхаамаш кхуллуш йолу дуьненахь тоьлла йолу дешан культурин исбаьхьаллин говзарш
дешархошна йовзийтар .
Декхарш:
-кхетаме, нийса, шера къастош еша;
-ша йоьшучу текстан а, цуьнан чулацамца йолу шен юкъаметтиг а билгалйоккхуш болчу къастош ешаран
коьртачу г1ирсех (соцунг1а, интонаци, маь1нин тохар, ешаран чехкалла) пайда а оьцуш, еша;
-дешаран  книгин  чулацамах  кхиар,  шенна  справочни  аппаратах  пайда  эца  хаар  (т1етовжар,  корта,
абзацаш и д1. кх. а.);
-исбаьхьаллин - кхоллараллин а, х1ума довзаран а хьуьнарш шегахь кхиор, исбаьхьаллин произведенино
шена бина т1е1аткъам шен синхаамашца бовзийтар;
-дешан исбаьхьалле йолу эстетически юкъаметтиг кхиор;
-исбаьхьаллин текстан г1ирсашца синъоьздангаллин мехаллаш юккъарчу классийн дешархошкахь кхиор; 
-дика а, вуо а къасто хууш, кхидолчу къаьмнашка лерам болуш кхиор.
2. Предмет  1аморан жам1аш.
(Планируемые результаты освоения учебного предмета)
Хьехар  оьрсийн  маттахь  долучу  юьззина   юкъарадешаран  школа  чекхйоккхучуьнгахь  предмет
«Литература» 1амочу хенахь хила деза личностни жам1аш ду:
-шен 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 ларам кхиор; 



-х1ума довзаран а, коммуникативни а декхарш кхочушдарехь хаамийн тайп-тайпанчу хьастех пайда эцар
(словараш, энциклопедеш, интернет-г1ирсаш).
 «Нохчийн мотт, нохчийн  литература» 1аморан предметни декъо кхачо ян еза 
 шен ненан матте, литературе болу безам кхиор, къоман культуран 1алашъяран дакъа и дуй хууш;
 дешнийн т1аьхьало хьал долуш яр, дешархойн мотт бийцаран культура кхиор барта а, йозанан а
къамелан норманашца, къамелан бакъонашца.
Нохчийн  литература:
1) нохчийн литература ешар а, 1амор а ша кхин д1а а кхио оьшуш хиларх кхетар;
2) нохчийн  литература  къоман культурин коьртачу  мехаллин дакъа  хиларх кхетар,  дахар довзаран
шатайпана кеп санна;
3) къоман 1адаташ гойтуш йолу исбаьхьаллин произведенех кхетам кхиор
  Хьехар  оьрсийн  маттахь  долучу  юьззина  юкъарадешаран  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  бан,  уьш  лаха,  талла,  ша  г1уллакхдарехь  царах  пайдаэца
хаарехь;
Хьехар оьрсийн маттахь долучу юьззина  юкъарадешаран школа чекхйоккхучеран  предметни жам1аш
лаьтта:
1) х1ума довзаран декъехь:
-барта кхоллараллин а, тайп-тайпанчу муьрийн нохчийн литературан произведенийн коьртачу проблемех
кхетам хилар; и проблемаш нийса 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;
-литературни произведенина таллам бан хаар: х1окху я оцу литературни 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, оьрсийн а, нохчийн а
литературан произведенеш вовшашца юста;
-  произведенехь  сюжетан  дакъош,  д1ах1оттам,  меттан  суртх1отторан  г1ирсаш   къастор,  чулацаман
идейно-исбаьхьаллин аг1онаш билгалъяхарехь цара д1алоцучу меттигах кхетар (филологически талламан
кепаш);
-литературни  произведени  толлуш юьхьанцара  (элементарни)  литературоведчески  терминологи  евзаш
хила езар;
2) мехаллин-некъ бовзаран (ориентацин) декъехь:
-нохчийн литературан синъоьздангаллин мехаллашка кхачор, шен къоман синъоьздангаллин мехаллашца
уьш юстар;
- нохчийн литературан произведенех лаьцна шена хетарг кепе дерзо хаар, церан мах хадор;
-1амийначу произведених лаьцна шен кхетам хилар;
-авторна хетачух кхетар, цунах лаьцна шена хетарг ала хаар;
3) коммуникативни декъехь:
-тайп-тайпанчу  жанрийн  литературни  произведенеш  нохчийн  маттахь  лерсаца  а,  цхьатера  а  т1еэцар,
кхеташ ешар;
-текст т1ера цитаташ а ялош,  меттан исбаьхьаллин г1ирсех пайда эцарца 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 волучуьнца оьздангаллин
барамаш ларбеш, г1иллакхехь диалог д1аяхьар;
-1амийначу произведенийн тематикица а, проблематикица а йоьзна изложенеш, сочиненеш язъяр, ц1ахь
а, классехь а йозанан белхаш кхочушбар, юкъара культуран а, литературни а теманашна рефераташ язъяр;
4) эстетически декъехь:



-дешан исбаьхьаллех (искусствох) санна литературах кхетар, эстетически кепара нохчийн литературан
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 литературан вастийн ситемийн башхаллашца а доьзна нохчийн
а, оьрсийн литературан произведенеш вовшашца юста хаар.
3 Белхан программин чулацам.
(Содержание учебного предмета)
10 класс (70 сахьт)
Довзийтар. Нохчийн меттан дешан мах.
Арсанов Саь1ид-Бейн дахар, кхолларалла. «Маца девза доттаг1алла» романан дакъош дешар. «Маца девза
доттаг1алла»  романан  дакъош  дешар,  дийцаре  дар.  «Маца  девза  доттаг1алла»  романан  исбаьхьаллин
башхалла.
Мамакаев  Мохьмадандахар,  кхолларалла.  Мамакаев  М.  «Даймахке»,  «Т1улгаша  а  дуьйцу»,  «Зама».
Мамакаевн  поэзехь Даймехкан тема. «Зеламха» романан дакъош дешар. Романа т1ера васташ. Зеламха
обарг валаран бахьана а, хьелаш а.Романан маь1на а, исбаьхьаллин башхаллаш а. Мамакаев Мохьмадан
кхоллараллин мехалла.
Гадаев Мохьмад-Селахьан дахар, кхолларалла. Мохьмад – Селахьан поэзи: «Даймахке сатийсар», «Дай
баьхна латта», «Генара кехат», «Ц1ен берд». 
Гайсултанов 1умаран дахар а,  кхолларалла а.  Исторически повесть «Александр Чеченский».  Нохчийн
к1ентан кхоллам повесть т1ехь гайтаран башхаллаш.
Эдилов Хасмохьмадан дахар а, кхолларалла а. Лиро-эпически поэма «Сийлаха».  Коьрта турпалхошна
социально-дахаран хьелаша бина т1е1аткъам.
Яшуркаев Султанан дахар а,  кхолларалла а.  Яшуркаев  С.С. «Самах ду,  г1енах ду»,  «Дагахьбаламаш,
дагалецамаш» стихотворенеш. Яшуркаев Султанан поэзехь исбаьхьаллин васташ.
Исмаилов  Абун дахар  а,  кхолларалла  а.  Исмаилов  А.  «Вог1ура  воккха  стаг»,  «Кхийра  кхаба»
стихотворенеш.
Абдулаев Лечиндахар а, кхолларалла а. «Весет»,  «Диканиг хьахадан кхоьру со». Абдулаев Лечин поэзин
башхалла. 
Бексултанов Мусан дахар а, кхолларалла а.  Бексултанов М.М. «Дахаран хин генара бердаш»  повестан
дакъош дешар, чулацам бийцаре бар. Бексултанов М.М. «Дахаран хин генара бердаш»  повестан дакъош
дешар, чулацам бийцаре бар.
Яралиев Ю. С.-А. дахар а, кхолларалла а. Яралиев Ю.С-А. «Г1иллакх» стихотворени. Яралиев Ю.С-А.
«Лулахочуьнга» стихотворени. Яралиев Юсупан поэзин башхалла.
Ахмадов Мусан дахар а, кхолларалла а. Ахмадов М.М. «Лаьмнел а лекха» пьеса.
Ахмадов М.М. «Лаьмнел а лекха» пьеса.
И.Эльсанов. Дахар, кхолларалла. Исторически повесть «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак»
«Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» повестехь халкъан кхоллам. «Ц1ег1ачу декхнийн боьлак» повестехь Мехк-
Кхелан маь1на.
Бисултанов Аптин  дахар а, кхолларалла а. Стихотворени «Нохчийчоь». Стихотворени «Нана».
Цуруев  Шарипан дахар  а,  кхолларалла  а.  Стихотворени  «Нохчийчоьне».  Стихотворени  «Йисалахь,
Нохчийчоь».

11 класс (66 сахьт)

Довзийтар. 20-чу б1ешеран хьалхарчу эхехь нохчийн литература кхиаран башхаллаш.
20-чу б1ешеран шолг1ачу эхехь нохчийн литература кхиаран башхаллаш.
20-чу б1ешеран юьххьехь нохчийн литература кхиар.
Литературин родаш. Исбаьхьаллин васт (художественный образ.  Сюжетах а, композицих а кхетамбалар.
Драматурги.
Исаева Мареман дахар а, кхолларалла а. «Ирсан орам» романан дакъош а доьшуш, текста т1ехь болх бар.
«Ирсан  орам»  романан  дакъош  а  доьшуш,  текста  т1ехь  болх  бар.  Сийлахь-боккха  Даймехкан  т1еман



хенахь къинхетаман коллективо тылехь бен болх гайтаран башхаллаш.  Акаев Руслан а,  Васса  а.  Анна
Васильевна а, кегийрхой а. Исаева Мареман кхоллараллин мехалла. 
Драматически къовсамах кхетамбалар. Драма. Комеди. 
Айдамиров Абузаран дахар а, кхолларалла а. «Еха буьйсанаш» роман.   Машаре шолг1а шо.
«Еха буьйсанаш» роман.  Салтичун кхоллам. «Еха буьйсанаш» роман.  Сацам. «Еха буьйсанаш» роман.
Вежарий. Исторически романах болу кхетам к1аргбар.
Ромах болу кхетам к1аргбар. Повесть. Дийцар. Очерк.  Рецензи.
Ахматова   Раисин дахар  а,  кхолларалла  а.  «Хуур  дац,  кхолламо  х1ун  кечдо  вайна…»,  «Даймахке»
стихотворенеш.  Ахматова   Раисин  дахар  а,  кхолларалла  а.  «Нене»,  «Сан  юрт»  стихотворенеш.
«Дагалецамийн новкъа» – автобиографически  поэма.  Цуьнан турпалхочун кхоллам Даймехкан,  халкъан
кхолламах  къасталур  боцуш  бозабелла  хилар.  «Дагалецамийн  новкъа»  –  автобиографически   поэма.
Поэмин  т1ехь  къинхьегаман,  безаман  теманаш  цхьаьнайог1уш  къастор.  Лиро-эпически  жанрах  кхетам
балар
Сулейманов  Ахьмадан дахар  а,  кхолларалла  а.  Поэтан  лирикехь  къонахаллин,   оьздангаллин  тема.
«Берд», «Дог дохден ц1е» стихотворени. «Ламанан хьостанаш», «Батто сагатдо» стихотворенеш.
Лирикех, лирически турпалхочух кхетамбалар. Поэтически маттах кхетамбалар.
Арсанукаев  Шайхин  дахар а, кхолларалла а.
 К1орггера кхетам,  оьзда лаамаш болу поэтан лирически турпалхо. «Весет», «Нагахь хьан г1о оьшуш»
стихотворенеш.  Цо  дуьненах,   дахарх  йо  ойланаш,   адаман  ирсехьа  къийсам  латто  иза  кийча  хилар.
«Нийсонна  гимн»   стихотворени.  Поэтан  говзаршкахь  Даймехкан  исбаьхьа  суьрташ,  1аламан  аьрха
хазалла,  ненан  меттан  беркат.  «Гиний  шуна?»  стихотворени.  «Дицдина  илли»,  «Ненан  мотт»
стихотворенеш. «Кхолламан сизаш»  стихашкахь роман.   Даймехкан  т1амехь б1аьхоша турпалаллица
Даймохк  мостаг1чух  1алашбар романехь гайтаран башхаллаш. «Кхолламан сизаш»  стихашкахь роман.
Романехь т1еман а,  тылан а суьрташ. Поэтически маттах кхетам балар.
Рашидов  Шаидан  поэтически кхолларалла.   Лирически турпалхочу халкъах,   махках йолу ойланаш.
«Баланах дуьзна  дог» стихотворени. «Пондар боьлху»  стихотворен.
«Аружа» – исторически хиллачийн буха т1ехь язйина поэма.  Махкахдаьккхинчу халкъо лайна баланаш,
халонаш гайтаран башхаллаш. «Аружа» – исторически хиллачийн буха т1ехь язйина поэма.  Лирически
турпалхочун халкъах, махках йолу ойланаш.      Стихаш  кхолларан  кепаш.
Гацаев Саь1идан поэтически кхолларалла.   
Лирически турпалхочо заманех, дахарх еш  йолу ойланаш.  «Йише Маржане», «Хаьий хьуна, Фирдоуси
стихотворенеш. «Хатта хьайна Саадига», «Цкъа а дац ойла къуьйлуш» стихотворенеш. «Хийла нохчийн
к1ант», «Б1аьсте хир ю- б1аьсте, б1аьсте!..» стихотворенеш.
Ахмадов  Мусан прозаически  кхолларалла.  «Нохчийн  махкахь,  нохчийн  маттахь»  стихотворени.
«Зингатийн барз ма бохабелахь»  повесть. 
Дикаев Мохьмадан дахар а,  кхолларалла а. Поэтан шен Даймахках, ша схьаваьллачу халкъах дозалла
даран ойла,  патриотически синхаамаш,  къоман хиндерг ирсе хила лаар – цуьнан кхоллараллин коьрта
чулацам.  «Нохчийн х1усам» стихотворени. «Стегаг ц1е» стихотворени. Дикаев Мохьмадан поэзехь яхь,
къоман оьздангалла гайтаран башхаллаш.  Цуьнан поэтически хатI.  «Суна лаьа»  стихотворени.
Стихаш кхолларан кепаш. Эпитетах кхетам балар.
Бексултанов  Мусан прозаически  кхолларалла.    Къоман  хиндерг  халкъан  ламасташ,   г1иллакх-
оьздангалла   ларъярца  дозаделла  хилар  говзаршкахь  ч1аг1дар.   «1аьржа  б1аьрг»,   «Хьалхара  парта»
дийцарш. Турпалхойн амалш гайтаран, церан васташ колларан башхаллаш. «Корталин Хантоти» дийцар.
Халкъан барта кхоллараллица уьйр хилар.Проектини болх.
Шайхиев 1алвадин поэтически кхолларалла. Шайхиев  Iалвадин  стихашкахь поэтически сурт кхолларан
башхаллаш.  «Стаг велча, юьртахь зударий боьлху», «Аса а ма лайна» стихотворенеш. «Дерачу кхолламан
кхиэл» – стихашца  язйина повесть.   Къоман г1иллакхаш а,   оьзда  безам а гайтар.  «Дерачу кхолламан
кхиэл» – стихашца язйина повесть. Повестан маь1на а, исбаьхьаллин къастамаш а.
Алиев  Г1апуран дахар  а,  кхолларалла  а.  «Къонахийн  зама»,  «Х1ун  лозу  хьан,  Нохчийчоь?»
стихотворенеш. «Къонахе», «До1а» стихотворенеш. 
Ибрагимов Канта. Роман «Берийн дуьне». Тема а, проблематика а, исбаьхьаллин башхаллаш.
Александр  Казбегин кхоллараллех  хаамаш.  «Элиса»  повестан  коьрта  чулацам.  Элисин,  Чербижан,
Анзоран, Важиян васташ.



Кулиев Кайсын «Хиндолчунна аьлла байташ» стихотворени. Кулиев Кайсын  «Т1уьначу лаьттан цинц
къуьйлу» стихотворени.

4. Дешаран-тематикин план  (Тематическое планирование с указанием  кол-ва часов, отводимых на
основе каждой темы).

    Кхетош-кхиоран   декхарш  кху  кепара  кхочуш  дан  йаккхий  таронаш  ло  нохчийн
литературо:

- г1иллакх –оьздангалла кхиар, къоман г1иллакхашца, ламасташца кхочуш хилар гайтар;
- шен  Даймохк  1алашбаран ойла ч1аг1йар;
-къомана юкъахь сийлахь дерг сийлахь лоруш, сийсазчунна дуьхьал къийсам латторан ойла кхиор;
- кхечу къаьмнашца доттаг1аллин уьйраш  латтор;
- исбаьхьаллин дашо дахаре безам кхиор;
- къоман культура кхиоран 1алашо кхочуш йан некъаш лахар.

Дешаран тиматическин хьесап

10 класс
№ Дешаран темин дакъа Сахьтийн барам
1 Довзийтар. 1
2 Исбаьхьаллин литература 51
3 Классал арахьара дешар 4
4 Къамел кхиоран белхаш 4/4
5 1амийнарг карладаккхар. Жам1дар. 2
6 Тест 2
7 Шадерг 68

11 класс
№ Дешаран темин дакъа Сахьтийн барам
1 Довзийтар 3
2 Исбаьхьаллин литература 54
3 Классал арахьара дешар 2
4 Къамел кхиоран белхаш 4/2
5 Жам1дар 1
6 Шадерг 66

Английский язык

1. Пояснительная записка



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;

o учебного плана основного общего образования;

 положения о рабочей программе.

Программа рассчитана на - 201час:
10 класс – Английский язык = 102 часа;
 11 класс – Английский язык = 99 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.    

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Английский язык»

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. 2.Личностные  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, I’ll
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 It’s him who… It’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.



3.  Содержание учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего образования

Предметное содержание речи 
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,   статья   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,  „It’s  him who  took   the  money”,  “It’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».

Тематическое планирование 

по английскому языку в 10 классе. 

№ урока Наименование раздела, темы, урока Кол-во часов,
отводимых на тему

Количество
часов

проверочных
работ

1. Подростки и их увлечения. 13 2
2. Свободное время. 12 1
3. Школа и выбор профессии. 12 1
4. Защита окружающей среды. 10 1
5. Каникулы и отпуск. 13 1
6. Питание и здоровье. 13 1
7. Развлечения. 11 1
8. Высокие технологии. 18 1

Всего 
за год

102 9

Тематическое планирование 

по английскому языку в 11 классе. 



№ урока Наименование раздела, темы, урока Кол-во часов,
отводимых на тему

Количество
часов

проверочных
работ

1. Взаимоотношения. 14 2
2. Было бы желание… 13 1
3. Ответственность. 11 1
4. Опасности в жизни. 10 1
5. Кто ты. 14 1
6. Общение. 15 1
7. Планы на будущее. 12 1
8. Путешествия. 10 1

Всего 
за год

99 9





Математика

Рабочая программа по «Математике» разработана на основании:

 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 санитарного врача 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  развития  математического  образования,  утвержденной
распоряжением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р;

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

 учебного плана МБОУ «СОШ №3» г. Грозного
 положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №3» г. Грозного 

     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 
«Математика»

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.

Личностные  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.

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.
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.

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.
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.

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.

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.

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия
–  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.

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;
– распознавать  конфликтогенные ситуации и предотвращать  конфликты до их активной
фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных
оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты освоения ООП

«Системно-теоретические результаты»
Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться
Цели освоения 
предмета

Для успешного продолжения 
образования по специальностям, 
связанным с прикладным 
использованием математики

Для обеспечения возможности 
успешного
продолжения образования по
специальностям, связанным с
осуществлением научной и



исследовательской 
деятельности в области
математики и смежных наук

Требования к результатам
Элементы теории 
множеств и 
математической 
логики

Свободно оперировать понятиями:
конечное  множество,  элемент
множества,  подмножество,
пересечение,  объединение  и
разность  множеств,  числовые
множества  на  координатной
прямой,
отрезок,  интервал,  полуинтервал,
промежуток с выколотой точкой,
графическое представление
множеств  на  координатной
плоскости;  задавать  множества
перечислением  и
характеристическим свойством;
оперировать  понятиями:
утверждение,  отрицание
утверждения, истинные и ложные
утверждения,  причина,  следствие,
частный  случай  общего
утверждения,  контрпример;
проверять  принадлежность
элемента  множеству;  находить
пересечение  и  объединение
множеств,  в  том  числе
представленных  графически  на
числовой  прямой  и  на
координатной
плоскости;
проводить  доказательные
рассуждения  для  обоснования
истинности утверждений.
В  повседневной  жизни  и  при
изучении других предметов
использовать числовые множества
на  координатной  прямой  и  на
координатной  плоскости  для
описания реальных процессов и
явлений;  проводить
доказательные  рассуждения  в
ситуациях  повседневной  жизни,
при  решении  задач  из  других
предметов

- Достижение результатов 
раздела II;
оперировать понятием 
определения, основными 
видами определений, 
основными видами теорем;
понимать суть косвенного 
доказательства;
- оперировать понятиями 
счетного и несчетного 
множества;
применять метод 
математической индукции для 
проведения рассуждений и 
доказательств и при решении 
задач. В повседневной жизни и 
при изучении других предметов:
использовать теоретико- 
множественный язык и язык 
логики для описания реальных 
процессов и явлений, при 
решении задач других учебных 
предметов

Числа и

выражения
и произведения 
при выполнении 
вычислений и 
решении задач;

Свободно оперировать понятиями:
натуральное  число,  множество
натуральных  чисел,  целое  число,
множество  целых  чисел,
обыкновенная  дробь,  десятичная
дробь, смешанное число,
рациональное  число,  множество

- Достижение результатов 
раздела II;
свободно оперировать 
числовыми
множествами при решении 
задач;
- понимать причины и основные



рациональных  чисел,
иррациональное  число,  корень
степени n,  действительное  число,
множество действительных чисел,
геометрическая  интерпретация
натуральных,  целых,
рациональных,  действительных
чисел;  понимать  и  объяснять
разницу  между  позиционной  и
непозиционной системами записи
чисел;
-  переводить  числа  из  одной
системы  записи  (системы
счисления)  в  другую;  доказывать
и  использовать  признаки
делимости суммы
-  выполнять  округление
рациональных  и  иррациональных
чисел с заданной точностью;
-  сравнивать  действительные
числа разными способами;
-  упорядочивать  числа,
записанные в виде обыкновенной
и  десятичной  дроби,  числа,
записанные  с  использованием
арифметического  квадратного
корня, корней степени больше 2;
-  находить  НОД и НОК разными
способами и использовать их при
решении задач;
-  выполнять  вычисления  и
преобразования  выражений,
содержащих  действительные
числа,  в  том  числе  корни
натуральных степеней;
-  выполнять  стандартные
тождественные  преобразования
тригонометрических,
логарифмических,  степенных,
иррациональных выражений.
О  повседневной  жизни  и  при
изучении других предметов:
-  выполнять  и  объяснять
сравнение  результатов
вычислений  при  решении
практических  задач,  в  том  числе
приближенных  вычислений,
используя  разные  способы
сравнений;
-  записывать,  сравнивать,
округлять  числовые  данные
реальных  величин  с
использованием  разных  систем

идеи
расширения числовых 
множеств;
- владеть основными понятиями
теории
делимости при решении 
стандартных
задач
- иметь базовые представления о
множестве комплексных чисел;
свободно выполнять 
тождественные
преобразования 
тригонометрических,
логарифмических, степенных
выражений;
- владеть формулой бинома 
Ньютона;
- применять при решении задач 
теорему о линейном 
представлении НОД;
- применять при решении задач
Китайскую теорему об остатках;
- применять при решении задач 
Малую
теорему Ферма;
- уметь выполнять запись числа 
в
позиционной системе 
счисления;
- применять при решении задач
теоретико-числовые функции: 
число и
сумма делителей, функцию 
Эйлера;
- применять при решении задач 
цепные
дроби;



измерения;
составлять  и  оценивать  разными
способами 
числовые выражения при решении
практических  задач  и  задач  из
других учебных предметов

Уравнения и 
неравенства

Свободно оперировать понятиями:
уравнение,  неравенство,
равносильные  уравнения  и
неравенства,  уравнение,
являющееся следствием другого
уравнения,  уравнения,
равносильные  на  множестве,
равносильные  преобразования
уравнений; решать разные виды
уравнений и неравенств и
их систем, в том числе
некоторые уравнения 3-й и
4-й степеней, дробно-
рациональные и
иррациональные;
овладеть основными типами
показательных,
логарифмических,
иррациональных, степенных
уравнений и неравенств и
стандартными методами их
решений и применять их
при решении задач;
- применять теорему Безу к
решению уравнений;
применять теорему Виета
для решения некоторых
уравнений степени выше
второй;
- понимать смысл теорем о
равносильных и
неравносильных
преобразованиях уравнений
и уметь их доказывать;
владеть методами решения
уравнений, неравенств и их
систем, уметь выбирать
метод решения и
обосновывать свой выбор;
использовать метод
интервалов для решения
неравенств, в том числе
дробно-рациональных и
включающих в себя
иррациональные выражения;
-решать  алгебраические
уравнения  и  неравенства  и  их



системы  с  параметрами
алгебраическим  и  графическим
методами;
-  владеть  разными  методами
доказательства неравенств;
-  решать  уравнения  в  целых
числах;
-  изображать  множества  на
плоскости,  задаваемые
уравнениями, неравенствами и их
системами;
-  свободно  использовать
тождественные  преобразования
при решении уравнений и систем
уравнений. В 
повседневной  жизни  и  при
изучении  других  предметов
составлять  и  решать  уравнения,
неравенства, их
системы  при  решении  задач
других  учебных  предметов;
выполнять оценку правдоподобия
результатов,
получаемых  при  решении
различных уравнений,  неравенств
и  их  систем  при  решении  задач
других
учебных предметов;  составлять  и
решать уравнения и неравенства с
параметрами  при  решении  задач
других учебных предметов;
составлять  уравнение,
неравенство  или  их  систему,
описывающие реальную ситуацию
или  прикладную  задачу,
интерпретировать  полученные
результаты;  использовать
программные  средства  при
решении
отдельных  классов  уравнений  и
неравенств

Функции Владеть  понятиями:  зависимость
величин, функция, аргумент и
значение  функции,  область
определения  и  множество
значений  функции,  график
зависимости,  график  функции,
нули функции,
промежутки знакопостоянства,
возрастание на числовом
промежутке, убывание на
числовом промежутке,



наибольшее и наименьшее
значение  функции  на  числовом
промежутке,  периодическая
функция,  период,  четная  и
нечетная
функции;  уметь  применять  эти
понятия при решении задач;
- владеть понятием степенная 
функция; строить ее график и 
уметь применять свойства 
степенной функции при решении 
задач;
- владеть понятиями 
показательная функция, 
экспонента; строить их графики и 
уметь применять свойства 
показательной функции при 
решении задач;
- владеть понятием 
логарифмическая функция; 
строить ее график и уметь 
применять свойства 
логарифмической функции при 
решении задач;
- владеть понятиями 
тригонометрические функции; 
строить их графики и уметь 
применять свойства 
тригонометрических функций при
решении задач;
- владеть понятием обратная 
функция; применять это понятие 
при решении задач;
- применять при решении задач 
свойства функций: четность, 
периодичность, ограниченность;
применять при решении задач 
преобразования графиков 
функций;
владеть понятиями числовая
последовательность, 
арифметическая и геометрическая 
прогрессия; применять при 
решении задач свойства и 
признаки
арифметической и геометрической
прогрессий.
В повседневной жизни и при
изучении других учебных
предметов:
- определять по графикам и
использовать для решения 
прикладных задач свойства 



реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, 
промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки
знакопостоянства, асимптоты, 
точки перегиба, период и т.п.);
интерпретировать свойства в 
контексте конкретной 
практической ситуации;. 
определять по графикам
простейшие характеристики
периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, 
радиосвязи и др. (амплитуда, 
период и т.п.)

Элементы
математического
 анализа

Владеть понятием бесконечно 
убывающая геометрическая 
прогрессия и уметь применять его 
при решении задач; применять для
решения задач теорию пределов;
владеть понятиями бесконечно 
большие и бесконечно малые 
числовые последовательности и 
уметь сравнивать бесконечно
большие и бесконечно малые 
последовательности; владеть 
понятиями: производная функции 
в
точке, производная функции;
вычислять производные
элементарных функций и их
комбинаций; исследовать 
функции на монотонность и 
экстремумы;
строить графики и применять к 
решению задач, в том числе с
параметром; владеть понятием
касательная к графику
функции и уметь применять
его при решении задач;
владеть понятиями первообразная 
функция, определенный интеграл;
- применять теорему Ньютона–
Лейбница и ее следствия для 
решения задач.
В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: решать прикладные 
задачи из биологии, физики,
химии, экономики и других
предметов, связанные с
исследованием характеристик 



процессов; интерпретировать
полученные результаты

Статистика и
теория
вероятностей,
логика и
комбинаторика

Оперировать основными
описательными
характеристиками
числового набора, понятием
генеральная совокупность и
выборкой из нее;
оперировать понятиями:
частота и вероятность
события, сумма и
произведение вероятностей,
вычислять вероятности
событий на основе подсчета
числа исходов;
владеть основными
понятиями комбинаторики
и уметь их применять при
решении задач;
иметь представление об
основах теории
вероятностей;
иметь представление о
дискретных и непрерывных
случайных величинах и
распределениях, о
независимости случайных
величин;
иметь представление о
математическом ожидании
и дисперсии случайных
величин;
иметь представление о
совместных распределениях
случайных величин;
понимать суть закона
больших чисел и
выборочного метода
измерения вероятностей;
иметь представление о
нормальном распределении и 
примерах нормально 
распределенных случайных 
величин; 
- иметь представление о 
корреляции случайных величин.
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
вычислять или оценивать
вероятности событий в
реальной жизни;
выбирать методы
подходящего представления

- Достижение результатов 
раздела II;
- иметь представление о 
центральной
предельной теореме;
- иметь представление о 
выборочном
коэффициенте корреляции и 
линейной
регрессии;
- иметь представление о
статистических гипотезах и 
проверке
статистической гипотезы, о
статистике критерия и ее уровне
значимости;
- иметь представление о связи
эмпирических и теоретических
распределений;
- иметь представление о 
кодировании,
двоичной записи, двоичном 
дереве;
владеть основными понятиями 
теории
графов (граф, вершина, ребро, 
степень
вершины, путь в графе) и уметь
применять их при решении 
задач;
- иметь представление о 
деревьях и
уметь применять при решении 
задач;
  владеть понятием связность и 
уметь
применять компоненты 
связности при
решении задач;
-  уметь осуществлять пути по 
ребрам,
обходы ребер и вершин графа;
-  иметь представление об 
эйлеровом и
гамильтоновом пути, иметь
представление о трудности 
задачи
нахождения гамильтонова пути;
-  владеть понятиями конечные 
и счетные
множества и уметь их 



и обработки данных применять при
решении задач;
уметь применять метод
математической индукции;
-  уметь применять принцип 
Дирихле при
решении задач

Текстовые
задачи

Решать разные задачи
повышенной трудности;
анализировать условие
задачи, выбирать
оптимальный метод
решения задачи,
рассматривая различные
методы;
строить модель решения
задачи, проводить доказательные 
рассуждения
при решении задачи;
решать задачи, требующие
перебора вариантов,
проверки условий, выбора
оптимального результата;
анализировать и
интерпретировать
полученные решения в
контексте условия задачи,
выбирать решения, не
противоречащие контексту;
переводить при решении
задачи информацию из
одной формы записи в
другую, используя при
необходимости схемы,
таблицы, графики,
диаграммы.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
решать практические задачи
и задачи из других
предметов

- Достижение результатов 
раздела II

Геометрия Владеть геометрическими
понятиями при решении
задач и проведении
математических
рассуждений;
самостоятельно
формулировать
определения
геометрических фигур,
выдвигать гипотезы о
новых свойствах и
признаках геометрических

Иметь представление об
аксиоматическом методе;
владеть понятием 
геометрические
места точек в пространстве и 
уметь
применять их для решения 
задач;
- уметь применять для решения 
задач
свойства плоских и двугранных 
углов,



фигур и обосновывать или
опровергать их, обобщать
или конкретизировать
результаты на новых
классах фигур, проводить в
несложных случаях
классификацию фигур по
различным основаниям;
исследовать чертежи,
включая комбинации фигур,
извлекать,
интерпретировать и
преобразовывать
информацию, представленную на
чертежах;
- решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в 
ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из 
условия, выполнять необходимые 
для решения задачи 
дополнительные построения, 
исследовать возможность 
применения теорем и формул для 
решения задач;
- уметь формулировать и 
доказывать геометрические 
утверждения;
- владеть понятиями 
стереометрии: призма, 
параллелепипед, пирамида, 
тетраэдр;
- иметь представления об 
аксиомах стереометрии и 
следствиях из них и уметь 
применять их при решении задач;
 -уметь строить сечения 
многогранников с использованием
различных методов, в том числе и 
метода следов;
- иметь представление о 
скрещивающихся прямых в 
пространстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними;
- применять теоремы о 
параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве при 
решении задач;
- уметь применять параллельное 
проектирование для изображения 
фигур;
- уметь применять 
перпендикулярности прямой и 

трехгранного угла, теоремы 
косинусов и синусов для 
трехгранного угла;
владеть понятием 
перпендикулярное
сечение призмы и уметь 
применять его
при решении задач;
- иметь представление о 
двойственности
правильных многогранников;
- владеть понятиями 
центральное и
параллельное проектирование и
применять их при построении 
сечений
многогранников методом 
проекций;
- иметь представление о 
развертке
многогранника и кратчайшем 
пути на
поверхности многогранника;
- иметь представление о 
конических
сечениях;
- иметь представление о 
касающихся
сферах и комбинации тел 
вращения и

уметь применять их при 
решении задач;
- применять при решении задач 
формулу расстояния от точки до
плоскости;
- владеть разными способами 
задания прямой уравнениями и 
уметь применять при решении 
задач;
- применять при решении задач 
и доказательстве теорем 
векторный метод и метод 
координат;
- иметь представление об 
аксиомах объема, применять 
формулы объемов 
прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при 
решении задач;
- применять теоремы об 
отношениях объемов при 



плоскости при решении задач;
- владеть понятиями 
ортогональное проектирование, 
наклонные
и их проекции, уметь применять 
теорему о трех перпендикулярах 
при решении задач;

- владеть понятиями расстояние 
между фигурами в пространстве, 
общий перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и уметь 
применять их при решении задач;
- владеть понятием угол между 
прямой и плоскостью и уметь 
применять его при решении задач;
- владеть понятиями двугранный 
угол, угол между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости и 
уметь применять их при решении 
задач;
- владеть понятиями призма, 
параллелепипед и применять 
свойства параллелепипеда при 
решении задач;
- владеть понятием 
прямоугольный параллелепипед и 
применять его при решении задач;
- владеть понятиями пирамида, 
виды пирамид, элементы 
правильной пирамиды и уметь 
применять их при решении задач;
- иметь представление о теореме 
Эйлера, правильных 
многогранниках;
- владеть понятием площади 
поверхностей многогранников и 
уметь применять его при решении
задач;
- владеть понятиями тела 
вращения (цилиндр, конус, шар и 
сфера), их сечения и уметь 
применять их при
решении задач;
- владеть понятиями касательные 
прямые и плоскости и уметь 
применять из при решении задач;
- иметь представления о 
вписанных и описанных сферах и 
уметь применять их при решении 
задач;

- владеть понятиями объем, 

решении задач;
- применять интеграл для 
вычисления объемов и 
поверхностей тел вращения, 
вычисления площади 
сферического пояса и объема 
шарового слоя;
- иметь представление о 
движениях в пространстве: 
параллельном переносе, 
симметрии относительно 
плоскости, центральной 
симметрии, повороте 
относительно прямой, винтовой 
симметрии, уметь применять их 
при решении задач;
- иметь представление о 
площади ортогональной 
проекции;
- иметь представление о 
трехгранном и многогранном 
угле и применять свойства 
плоских углов многогранного 
угла при решении задач;
- иметь представления о 
преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь применять их
при решении задач;
- уметь решать задачи на 
плоскости методами 
стереометрии;
- уметь применять формулы 
объемов при решении задач



объемы многогранников, тел 
вращения и применять их при 
решении задач;
- иметь представление о развертке
цилиндра и конуса, площади 
поверхности цилиндра и конуса, 
уметь применять их при решении 
задач;
- иметь представление о площади 
сферы и уметь применять его при 
решении задач;
- уметь решать задачи на 
комбинации многогранников и тел
вращения;
- иметь представление о подобии в
пространстве и уметь решать 
задачи на отношение объемов и
площадей поверхностей
подобных фигур. В повседневной 
жизни и при изучении других 
предметов:
составлять с
использованием свойств
геометрических фигур
математические модели для
решения задач
практического характера и
задач из смежных
дисциплин, исследовать
полученные модели и
интерпретировать результат

Векторы и
координаты в
пространстве

Владеть понятиями векторы
и их координаты;
уметь выполнять операции
над векторами;
использовать скалярное
произведение векторов при
решении задач;
применять уравнение
плоскости, формулу
расстояния между точками,
уравнение сферы при
решении задач;
- применять векторы и метод
координат в пространстве
при решении задач

-  задавать прямую в 
пространстве;
- находить расстояние от точки 
до
плоскости в системе координат;
- находить расстояние между
скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе координат

История
математики

Иметь представление о
вкладе выдающихся
математиков в развитие
науки;
понимать роль математики
в развитии России

Достижение результатов 
раздела II



Методы
математики

Использовать основные
методы доказательства,
проводить доказательство и
выполнять опровержение;
применять основные методы
решения математических
задач;
на основе математических
закономерностей в природе
характеризовать красоту и
совершенство окружающего
мира и произведений
искусства; применять простейшие
программные средства и
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач;
пользоваться прикладными
программами и программами 
символьных вычислений для 
исследованияматематических 
объектов

- Достижение результатов 
раздела II;
- применять математические 
знания к
исследованию окружающего 
мира
(моделирование физических 
процессов,
задачи экономики)

2. Содержание учебного предмета «Математика»
на уровне среднего общего образования

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,  смеси и сплавы с помощью
линейных,  квадратных  и  дробно-рациональных 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

y  =   x  .  Графическое  решение  уравнений  и  неравенств.  Использование  операций  над
множествами и высказываниями.  Использование неравенств и систем неравенств  с одной
переменной,  числовых  промежутков,  их  объединений  и  пересечений.  Применение  при
решении  задач  свойств  арифметической  и  геометрической  прогрессии,  суммирования
бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.
Множества  (числовые,  геометрических  фигур).  Характеристическое  свойство,  элемент
множества,  пустое,  конечное,  бесконечное  множество.  Способы  задания  множеств
Подмножество.  Отношения  принадлежности,  включения,  равенства.  Операции  над
множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.
Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний.
Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности.



Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием
кругов Эйлера, основных логических правил.
Умозаключения.  Обоснования  и  доказательство  в  математике.  Теоремы.  Виды
математических  утверждений.  Виды  доказательств.  Математическая  индукция.
Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному.
Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема
об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и
сумма делителей натурального числа.
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел
и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного
и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 
тригонометрических функций, и наоборот.
Нули функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность.  Наибольшее  и  наименьшее
значение  функции.  Периодические  функции  и  наименьший  период.  Четные  и  нечетные
функции.

Функции «дробная часть числа» y  x и «целая часть числа» y  x.

Тригонометрические функции числового аргумента  y  cos x ,  y  sin x ,  y  tg x ,  y  ctg x .

Свойства и графики тригонометрических функций.
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 
Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение 
простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 
уравнений.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция

y = ex .

Логарифм, свойства логарифма. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в
бесконечности.

Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших.
Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.
Дифференцируемость  функции.  Производная  функции  в  точке.  Касательная  к  графику 
функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 
физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.
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.
Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных

функций.
Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный

интеграл.
Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..
Методы решения функциональных уравнений и неравенств.



Геометрия
Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на
доказательство и построение контрпримеров. Применение 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, вычисления
длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.
Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них.
Понятие об аксиоматическом методе.

Теоремы  о  параллельности  прямых  и  плоскостей  в  пространстве.  Параллельное
проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве.
Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Ортогональное  проектирование.  Наклонные  и
проекции. Теорема о трех перпендикулярах.

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся
прямых.
Углы  в  пространстве.  Перпендикулярные  плоскости.  Площадь  ортогональной  проекции.
Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских
углов  многогранного  угла.  Свойства  плоских  и  двугранных  углов  трехгранного  угла.
Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.
Виды  многогранников.  Развертки  многогранника.  Кратчайшие  пути  на  поверхности
многогранника.
Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников.
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 
Наклонные призмы.
Пирамида.  Виды  пирамид.  Элементы  правильной  пирамиды.  Пирамиды  с
равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.
Площади поверхностей многогранников.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой
сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).
Усеченная пирамида и усеченный конус.
Элементы сферической геометрии. Конические сечения.
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы.  Касающиеся сферы.
Комбинации тел вращения.
Векторы  и  координаты.  Сумма  векторов,  умножение  вектора  на  число.  Угол  между
векторами. Скалярное произведение.
Уравнение  плоскости.  Формула  расстояния  между  точками.  Уравнение  сферы.  Формула
расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.
Элементы геометрии масс.
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод
формул  объемов  прямоугольного  параллелепипеда,  призмы  и  пирамиды.  Формулы  для
нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.
Приложения  интеграла  к  вычислению  объемов  и  поверхностей  тел  вращения.  Площадь
сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.



Площадь сферы.
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.
Комбинации многогранников и тел вращения.
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости,
центральная симметрия, поворот относительно прямой.
Преобразование  подобия,  гомотетия.  Решение  задач  на  плоскости  с  использованием
стереометрических методов.

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач
на  применение  описательных  характеристик  числовых  наборов:  средних,  наибольшего  и
наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот
и  вероятностей  событий.  Вычисление  вероятностей  в  опытах  с  равновозможными
элементарными  исходами.  Использование  комбинаторики.  Вычисление  вероятностей
независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера,
дерева вероятностей, формулы Бернулли.
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.
Формула Байеса.
Дискретные  случайные  величины  и  распределения.  Совместные  распределения.
Распределение  суммы и  произведения  независимых  случайных величин.  Математическое
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы
случайных величин.
Бинарная случайная величина, распределение Бернулли.  Геометрическое распределение.
Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 
свойства.
Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция

распределения.
Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры.
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа.
Параметры  нормального  распределения.  Примеры  случайных  величин,  подчиненных
нормальному  закону  (погрешность  измерений,  рост  человека).  Центральная  предельная
теорема.
Неравенство  Чебышева.  Теорема  Чебышева  и  теорема  Бернулли.  Закон  больших  чисел.
Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и
обществе.
Ковариация  двух  случайных  величин.  Понятие  о  коэффициенте  корреляции.  Совместные
наблюдения  двух  случайных  величин.  Выборочный  коэффициент  корреляции.  Линейная
регрессия.
Статистическая  гипотеза.  Статистика  критерия  и  ее  уровень  значимости.  Проверка
простейших  гипотез.  Эмпирические  распределения  и  их  связь  с  теоретическими
распределениями. Ранговая корреляция.
Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия.

Биекции.
Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. Кодирование. Двоичная запись.



Основные  понятия  теории  графов.  Деревья.  Двоичное  дерево.  Связность.  Компоненты
связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.

Тематическое планирование
№ Наименование часы
1 Раздел 1. Действительные числа (13 ч) 13
2. Раздел 2. Рациональные уравнения и неравенства (25 ч) 25
3 Раздел 3. Корень степени n (12 ч) 12
4 Раздел 4. Степень положительного числа ( 15ч) 15
5 Раздел 5. Логарифмы (10 ч) 10
6 Раздел 6. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства (8 ч)
8

7 Раздел 7. Некоторые сведения из планиметрии (19 ч) 19
8 Раздел 8. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 16
9 Раздел 9. Параллельность плоскостей (4 ч) 4
10 Раздел 10. Перпендикулярность прямых и плоскостей (10ч) 10
11 Раздел 11. Синус и косинус угла (4 ч) 4
12 Раздел 12. Тангенс и котангенс угла (3 ч) 3
13 Раздел 13. Формулы сложения (6 ч) 6
14 Раздел 14. Тригонометрические функции числового аргумента (4 ч) 4
15 Раздел 15. Многогранники (9 ч) 9
16 Раздел 16. Тригонометрические уравнения и неравенства (6 ч) 6
16 Раздел 17. Элементы теории вероятностей (3 ч) 3
18 Раздел 18. Частота. Условная вероятность (3 ч) 3
19 Закон больших чисел 3

Итого 170

                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
                                                                                  11 КЛАСС

№ Тема урока Приме
чание 

Раздел 1. Функции и их графики (13 ч) 13
Раздел 2. Предел функции и непрерывность (6 ч) 6
Раздел 3. Обратные функции (6 ч) 6
Раздел 4. Производная (12ч) 12
Раздел 5. Применение производной (17 ч) 17
Раздел 6. Первообразная и интеграл (15 ч) 15
Раздел 7. Равносильность уравнений и неравенств (4 ч) 4
Раздел 8. Уравнения-следствия (6 ч) 6
Раздел 9. Векторы в пространстве (4 ч) 4
Раздел 10. Метод координат в пространстве (14 ч) 14
Раздел 11. Цилиндр. Конус. Шар (13 ч) 19
Раздел 12. Равносильность уравнений и неравенств системам (19 ч) 19
Раздел 13. Объемы тел (14 ч) 14



Раздел 14. Уравнения, неравенства и системы с параметрами (3 ч) 3
Раздел 15 Итоговое повторение (16 ч) 16
Итог 165

Биология

Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии  составлена на основе: среднего образовательного уровня

(10-11 кл.)

• Примерной  программы  среднего  общего  образования  по  биологии  и  авторской

программы  по  биологии  В.  В.  Пасечника  10-11  классы.  Программы  для

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. Биология 5-11классы. Сборник

программ « Просвещение», 2021 г).

• Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  № 279-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»



• 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.

• Планируемые  результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего

общего образования должны отражать:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству,

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической

принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ

культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и

познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с

учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,

духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к другому

человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем

взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах

и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном

самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) 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;



7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе

образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других

видов деятельности;

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил

индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической культуры соответствующей современному уровню

экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

основного общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и интересы

своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных

задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии

с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности

ее решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе;  находить общее решение и разрешать

конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,

аргументировать и отстаивать свое мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и

регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической

контекстной речью;

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ  компетенции);  развитие  мотивации  к

овладению  культурой  активного  пользования   словарями  и  другими  поисковыми

системами;

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной,коммуникативной,      социальной     практике  и  профессиональной

ориентации.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных  действий:

регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

• выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать

конечный результат;

• ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих

возможностей;

• формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.



• Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной

задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать  и  осуществлять  выбор наиболее  эффективных способов решения

учебных и познавательных задач;

• определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для

выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые

ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и

обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы

для решения задачи/достижения цели;

• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения

исследования);

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной

задачи и находить средства для их устранения;

• описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде

технологии решения практических задач определенного класса;

• планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную

траекторию.

• Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых

результатов и оценки своей деятельности;

• отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия

планируемого результата;



• находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик

продукта/результата;

• устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и

характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности

предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных

характеристик продукта;

• сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки

самостоятельно.

• Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

• анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария

для выполнения учебной задачи;

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

• оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

• фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных

результатов.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

• самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;



• ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта  учебной

деятельности;

• демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных

состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной

напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

• Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для

классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое

рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать

выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства;

• выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и

соподчиненных ему слов;

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять

их сходство;

• объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

• выделять явление из общего ряда других явлений;

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных

явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом

общие признаки;

• излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой

задачи;

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать

и применять способ проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;



• объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с

изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;

объяснять с заданной точки зрения);

• выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные

/наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

• создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных характеристик объекта  для определения способа решения задачи в

соответствии с ситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную

предметную область;

• переводить  сложную по составу  (многоаспектную)  информацию из  графического

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

• строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется

алгоритм;

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

• анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной

проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных  критериев  оценки

продукта/результата.

• Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

• находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);



• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

• резюмировать главную идею текста;

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,

информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.

• Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной

ориентации. Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;

• анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

организмов;

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

• прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора;

• распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по

защите окружающей среды;

• выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,

проектные работы.

• Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

• осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,

словарями;

• формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска;

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД

• Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;



• играть определенную роль в совместной деятельности;

• принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,

теории;

• определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или

препятствовали продуктивной коммуникации;

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

• корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом

эквивалентных замен);

• критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

• выделять общую точку зрения в дискуссии;

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной

перед группой задачей;

• организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

• устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания

диалога.

• Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;

• отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с  другими

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

• представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной

деятельности;

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии

с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение)  и запрашивать мнение партнера в

рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;



• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;

• использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для  выделения

смысловых блоков своего выступления;

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи

своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в  соответствии  с

условиями коммуникации;

• выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными,  использовать

модель решения задачи;

• использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения

информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего

общего образования.

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться  научными методами  для  распознания  биологических

проблем;  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,

закономерностям,  их  роли  в  жизни  организмов  и  человека;  проводить  наблюдения  за

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы

и  явления;  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и  интерпретировать  их

результаты.



Выпускник  овладеет  системой  биологических  знаний  –  понятиями,  закономерностями,

законами,  теориями,  имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;

сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи;  рациональной  организации

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,

ухода  за  ними;  проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного  организма;  правила

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии,

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при

выполнении учебных задач.

           Выпускник получит возможность научиться:

• осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе  и  основ

здорового образа жизни в быту;

• выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию

биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах  массовой

информации  и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную  информацию,

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и

процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников

• Содержание курса биологии

10 Класс

Введение (+повторение). (10ч.)

Биология  в  системе  наук.   Объект  изучения  биологии.   Методы научного познания  в  биологии.

Биологические системы и их свойства.

Лабораторная работа   №  1    «Механизмы саморегуляции»  

Глава 1. Молекулярный уровень (14ч.)

Молекулярный уровень: общая характеристика. Неорганические вещества: вода, соли

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. 

Глава 2. Клеточный уровень (44ч.)

Клеточный  уровень:  общая  характеристика.  Клеточная  теория.   Строение  клетки.  Клеточная

мембрана.  Цитоплазма.  Рибосомы.  Ядро.  Эндоплазматическая  сеть.  Вакуоли.  Комплекс  Гольджи.

Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные включения. 

Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Энергетический обмен в клетке. Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез.

 Пластический  обмен:  биосинтез  белков.  Регуляция  транскрипции  и  трансляции  в  клетке  и

организме.

Деление клетки. Митоз.  Деление клетки. Мейоз. Половые клетки.

Лабораторная работа   №  2   по теме «Пластический обмен»  

11 Класс

Глава 1.Организменный уровень.

Организменный уровень: общая характеристика. Размножение организмов.

Развитие   половых  клеток.  Оплодотворение.  Индивидуальное  развитие  организмов.

Биогенетический  закон.  Закономерности  наследования  признаков.  Моногибридное

скрещивание.   Неполное  доминирование.  Анализирующее  скрещивание.  Дигибридное

скрещивание. Закон независимого наследования признаков.  Хромосомная теория.  Генетика

пола. Наследование, сцепленное с полом. Закономерности изменчивости. 

Модификационная  изменчивость.  Наследственная   изменчивость.  Основные  методы

селекции растений, животных и микроорганизмов. Биотехнология

П.р.№1  «Составление  простейших  схем  скрещивания».  П.р.№2  «Решение  элементарных

генетических задач». П.р. №3 «Решение генетических задач»

Глава 2. Популяционно-видовой уровень.

Популяционно-видовой  уровень:  общая  характеристика.  Виды  и  популяции.Развитие

эволюционных  идей.  Синтетическая  теория  эволюции.  Движущие  силы  эволюции,  их

влияние  на  генофонд  популяции.   Естественный  отбор  как  фактор  эволюции.



Микроэволюция  и  макроэволюция.   Направления  эволюции.   Принципы  классификации.

Систематика. 

Л.р. № 1 « Описание особей вида по морфологическому критерию»

Глава 3. Экосистемный уровень. 

Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания организмов.

Экологические  факторы.  Экологическая  ниша.  Виды  взаимоотношений  организмов  в

экосистеме. Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Пищевые связи  в  экосистеме.  Круговорот  веществ  и  превращение  энергии в  экосистеме.

Экологическая сукцессия. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.

Л. р.№ 2 «Методы измерения факторов среды обитания».  Л. р.№ 3 «Оценка антропогенных

изменений в природе».  Л. р.№ 4 «Изучение экологической ниши у разных видов растений».

Л.р.№5 «Описание экосистем своей местности». Л.р.№6 «Моделирование структур и

процессов происходящих в экосистемах» 

Глава 4.  Биосферный уровень.

Биосферный  уровень:  общая  характеристика.  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.

П.р.№2 Решение генетических задач. П.р.№3 Решение генетических задач. 

Тематическое планирование 

10 класс

№ Наименование раздела Кол-во 

часов

Кол-во

к/р

Кол-во

л/р

1 Введение (+повторение) 10 1 1

2 Глава 1. Молекулярный уровень 14 1 -

3 Глава 2. Клеточный уровень 44 3 1

Итого: 68 5 2



11 класс 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов

Кол-во

к/р

Кол-во

л/р

1 Введение 1 - -

2 Глава 1. Организменный уровень 23 2 1

3 Глава 2. Популяционно-видовой 

уровень

13 1 1

4 Глава 3. Экосистемный уровень 17 1 5

5 Глава 4. Биосферный уровень 12 1 -

Итого: 66 5 7

 

Общество

1. Пояснительная записка к рабочей программе
по обществознанию 10 – 11 классы ФГОС СОО (базовый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана в соответствии с

требованиями:

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

Федерации»;

 приказа Министерства образования и науки РФ от  17  мая  2012  г.  N  413 "Об

утверждении федерального  государственного  образовательного стандарта среднего

общего образования";

 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 учебного предмета «Обществознание» в

образовательных организацияхРоссийской      Федерации,  реализующих основные

общеобразовательные программы от 24.12.2018.

 учебного плана основного общего образования;

 положения о рабочей программе.

Рабочая программа рассчитана по 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в
неделю для учащихся 10-11х классов 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Обществознание»

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.
Личностные  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.2
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.
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.
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.
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.
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.
 результате  изучения  учебного  предмета  «Обществознание»  на  уровне  среднего
общего образования выпускник научится

Человек.  Человек  в  системе  общественных  отношений  - выделять  черты  социальной
сущности человека;  -  определять  роль  духовных  ценностей  в  обществе;  -  распознавать
формы культуры по 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
жизни  и  институтов;  -  выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать
информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; -



приводить примеры проявления прогрессивных и регрессивных изменений, аргументировать
свои суждения и выводы; - формулировать собственные суждения о сущности, причинах и
последствиях глобализации; - иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Основы  экономики  - раскрывать  взаимосвязь  экономики  с  другими  сторонами  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, на 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
(валовый  национальный  продукт),  ВВП  (валовый  внутренний  продукт);  -  различать  и
сравнивать  пути достижения экономического роста;  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  обоснованные  суждения  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
 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;  -  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 позиции толерантности.



Политика  - выделять  субъектов  политической  деятельности  и  объекты  политического
воздействия; - 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  общества;  -  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  и  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  нормативно-правовых  актов;  -  выделять  основные  стадии
законотворческого процесса в Российской Федерации; - различать понятия «права человека»
«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;  -  характеризовать  основы  антикоррупционного  законодательства;  -
характеризовать  основные  направления  деятельности  государства  по  противодействию
терроризму  и  экстремизму  и результаты  этой  деятельности;  -  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; 
и давать  обоснованные  оценки  правомерного  и  неправомерного  поведения  субъектов
семейного  права,  применять  знание  основ  семейного  права  в  повседневной  жизни;  -
находить  и  использовать  в  повседневной  жизни  информацию  о  правилах  прие�ма  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.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений - использовать полученные знания
о социальных   ценностях   и   нормах   в   повседневной  жизни,   прогнозировать   последствия
принимаемых   решений;   -   применять   знания   о   методах   познания   социальных   явлений   и
процессов   в   учебной   деятельности   и   повседневной  жизни;   -   оценивать   разнообразные
явления   и   процессы   общественного   развития;   -   характеризовать   основные   методы
научного   познания;   -   выявлять   особенности   социального   познания;   -   различать   типы
мировоззрений;   -   объяснять   специфику   взаимовлияния   двух   миров   —   социального   и



природного в понимании природы человека и его мировоззрения; - выражать собственную
позицию по вопросу о познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система  - устанавливать причинно-следственные
связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в
целом; - выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы   общественного   развития;   -   систематизировать   социальную   информацию,
устанавливать   связи   в   целостной   картине   общества   (его   структурных   элементов,
процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).
Основы  экономики  - выделять   и  формулировать   характерные   особенности   рыночных
структур; - выявлять противоречия рынка; - раскрывать роль и место фондового рынка в
рыночных   структурах;   -   раскрывать   возможности   финансирования   малых   и   крупных
фирм; - обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных условиях; - различать источники
финансирования  малых   и   крупных   предприятий;   -   определять   практическое   назначение
основных   функций   менеджмента   -   определять   место   маркетинга   в   деятельности
организации; - применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
и оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; - раскрывать
фазы   экономического   цикла;   -   высказывать   аргументированные   суждения   о
противоречивом   влиянии   процессов   глобализации   на   различные   стороны   мирового
хозяйства   и   национальных   экономик,   давать   оценку   противоречивым   последствиям
экономической глобализации; - извлекать информацию из различных источников для анализа
тенденций общемирового экономического развития, экономического развития России.
Социальные  отношения  - выделять   причины   социального   неравенства   в   истории   и
современном обществе;   -   высказывать   обоснованное   суждение   о   факторах,
обеспечивающих   успешность   самореализации   молодеf жи   в   современных   условиях;   -
анализировать   ситуации,   связанные   с   различными   способами   разрешения   социальных
конфликтов;   -   выражать   собственное   отношение   к   различным   способам   разрешения
социальных конфликтов; - толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к
различным   этническим   общностям   и   религиозным   конфессиям,   оценивать   роль
толерантности в современном мире; - находить и анализировать социальную информацию
о   тенденциях   развития   семьи   в   современном   обществе;   -   выявлять   существенные
параметры   демографической   ситуации   в   России   на   основе   анализа   данных   переписи
населения в Российской Федерации, давать им оценку; - выявлять причины и последствия
отклоняющегося   поведения,   объяснять   с   опорой   на   имеющиеся   знания   о   способах
преодоления   отклоняющегося   поведения;   -   анализировать   численность   населения   и
динамику ее изменений в мире и в России.

Политика - находить, анализировать информацию о формировании правового государства
и гражданского   общества   в   Российской   Федерации,   выделять   проблемы;   -   выделять
основные   этапы   избирательной   компании;   -   в   перспективе   осознанно   участвовать   в
избирательных компаниях; -отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях
и значении местного самоуправления; - самостоятельно давать аргументированные оценки
личных  качеств  и  деятельности  политических  лидеров;   -   характеризовать  особенности
политического   процесса   в   России;   -   анализировать   основные   тенденции   современного
политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений  - действовать в пределах правовых
норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений;
-   перечислять   участников   законотворческого   процесса   и   раскрывать   их   функции;   -
характеризовать   механизм   судебной   защиты   прав   человека   и   гражданина   в   РФ;   -
ориентироваться   в   предпринимательских   правоотношениях;   -   выявлять   общественную
опасность   коррупции   для   гражданина,   общества   и   государства;   -   применять   знание
основных   норм   права   в   ситуациях   повседневной   жизни,   прогнозировать   последствия
принимаемых  решений;   -   оценивать  происходящие   события  и  поведение   людей   с  точки



зрения   соответствия   закону;   -   характеризовать   основные   направления   деятельности
государственных   органов   по   предотвращению   терроризма,   раскрывать   роль   СМИ   и
гражданского   общества   в   противодействии   терроризму;   -   характеризовать   основные
направления   деятельности   государственных   органов   по   предотвращению   коррупции,
раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии коррупции

3. Содержание учебного предмета «Обществознание» 
на уровне среднего общего образования

                                                                 10 класс
Тема I. Человек. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Социализация
индивида,  агенты  (институты)  социализации.  Мотивация  деятельности,  потребности  и
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Самосознание индивида
и социальное поведение. Социальные ценности.
Культура и духовный мир человека. Понятие культуры. Материальная и духовная культура,
их  взаимосвязь.  Формы  и  виды  культуры:  народная,  массовая,  элитарная;  молодежная
субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Духовная жизнь и духовный
мир  человека.  Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Мировоззрение,  его  типы.
Познание мира человеком. Мышление, формы и методы мышления.
Мышление и деятельность. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии.
Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы
и методы научного познания. Особенности социального познания.
Тема  II.  Общество  и  социальные  отношения   Общество   как   система. Системное
строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные
отношения.  Основные  институты  общества.  Искусство,  его  основные  функции.  Религия.
Мировые религии. Роль религии в жизни общества.
Образование   как   социальный   институт.  Основные  направления  развития  образования.
Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный
смысл  образования.  Знания,  умения  и  навыки  людей  в  условиях  информационного
общества. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации
и  образовательные  организации  высшего  образования.  Порядок  оказания  платных
образовательных услуг.
Семья как социальная группа и социальный институт. Семья и брак.
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей.
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Социальная   структура   общества.  Социальная  структура  общества  и  социальные
отношения.  Социальная  стратификация,  неравенство.  Социальные  группы,  их  типы.
Молодежь  как  социальная   группа.  Социальная  мобильность,  ее  формы  и  каналы  в
современном  обществе.  Этнические  общности.  Межнациональные  отношения,
этносоциальные  конфликты,  пути  их  разрешения.  Конституционные  принципы
национальной политики в Российской Федерации.
Социальные   взаимодействия   и   социальные   отношения.  Социальный  контроль  и
самоконтроль. Социальные нормы, виды социальных норм. Мораль. Нравственная культура.
Отклоняющееся  поведение  (девиантное).  Социальный  конфликт.  Виды  социальных
конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов.
Тема III. Рыночное регулирование экономики Экономика как хозяйство

и наука.
Экономика, экономическая наука.
Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные
доходы.



Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина.
Рыночный механизм. Рыночные отношения в современной экономике.
Виды и функции рынков.
Спрос. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса.
Предложение. Предложение, закон предложения.
Экономика   фирмы.  Фирма  в  экономике.  Предприятие.  Экономические  и  бухгалтерские
издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга. Рациональное экономическое поведение собственника.
Источники   финансирования   фирмы.  Организационно-правовые  формы  предприятий.
Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции,
облигации и другие ценные бумаги.
Конкуренция   как   элемент   рыночного   механизма.  Рынок  совершенной  и  несовершенной
конкуренции.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
Рыночное равновесие. Равновесная цена. Формирование рыночных цен.
Тема IV. Государство и экономика  Проблемы денежного обращения. Виды, причины и
последствия инфляции. Денежно-кредитная (монетарная) политика.
Банковская  система.  Банковская  система.  Центральный банк  Российской  Федерации,  его
задачи,
функции и роль в банковской системе России.
Финансовый рынок. Финансовые институты.
Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Общественные блага.
Государственные  финансы  и   налоги.  Налоговая  система  в  РФ.  Виды  налогов.  Функции
налогов.
Налоги, уплачиваемые предприятиями.  Основы денежной и бюджетной политики

государства.
Государственный бюджет.
Государственный долг.
Занятость и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица, вид
безработицы.
Государственная политика в области занятости.
Экономический рост и его измерители. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП
и ВНП – основные макроэкономические показатели.
Экономический рост. Экономические циклы.
Особенности   современной   экономики   России.  Тенденции  экономического  развития
России.14  Мировая   экономика.  Мировая  экономика.  Международная  специализация,
международное  разделение  труда,  международная  торговля,  экономическая  интеграция,
мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
экономические проблемы.

11 класс
Тема  V.  Политика   Политика   и   власть. Политическая  деятельность. Политические
отношения. Политическая власть.
Политическая   система   общества.  Политическая  система,  ее  структура  и  функции.
Политический  режим.  Типология  политических  режимов.  Политические  институты.  Роль
средств массовой информации в политической жизни общества.

Государство как основной институт политической системы общества.  Государство как
основной институт политической системы. Государство, его функции.
Демократия   и   гражданское   общество.  Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.
Гражданское общество и правовое государство.
Человек   в   политической   жизни.  Политическая  психология.  Политическое  поведение.
Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.



Политическая идеология. Политическая идеология, ее роль в обществе.
Основные идейно-политические течения современности.
Политические  партии и  общественно-политические  движения.  Политические  партии,  их
признаки,  функции,  классификация,  виды.  Типы  партийных  систем.  Понятие,  признаки,
типология общественно-политических движений.
Политическая   элита   и   политическое   лидерство.  Политическая  элита  и  политическое
лидерство.
Типология лидерства.
Избирательная   система.  Избирательная  система.  Типы  избирательных  систем:
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания.
Политический   процесс.  Политический  процесс.  Особенности  политического  процесса  в
России.  Тема VI.  Правовое регулирование общественных отношений  Система права.
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права;
частное  и  публичное  право;  материальное  и  процессуальное  право.  Источники  права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Гражданин     РФ.    Конституционные     права     и     свободы.    Конституционные   права
гражданина  РФ.Экологическое право. Право на благоприятную окружающую

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданин РФ.
Конституционные обязанности. Конституционные права и обязанности

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 15 по контракту. Альтернативная
гражданская  служба.  Права  и  обязанности  налогоплательщиков.  Юридическая
ответственность  за  налоговые  правонарушения.  Законодательство  в  сфере
антикоррупционной политики государства.
Гражданское   право.  Гражданское  право.  Гражданские  правоотношения.  Субъекты
гражданского права. Организационно-правовые формы предприятий.
Имущественные и неимущественные права и способы их защиты.
Имущественные  права.  Право  собственности.  Основания  приобретения  права
собственности.  Право  на  результаты  интеллектуальной  деятельности.  Наследование.
Неимущественные  права:  честь,  достоинство,  имя.  Способы  защиты  имущественных  и
неимущественных прав.
Семейное  право.  Семейное  право.  Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Занятость и трудоустройство. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,
заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения в РФ.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Конституционное и гражданское судопроизводство в РФ. Гражданские споры, порядок их
рассмотрения.  Основные  правила  и  принципы  гражданского  процесса.  Конституционное
судопроизводство.
Административное  и  уголовное  судопроизводство в  РФ.  Особенности  административной
юрисдикции.  Особенности  уголовного  процесса.  Стадии  уголовного  процесса.
Международное право. Понятие и предмет международного права.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая
база противодействия терроризму в Российской Федерации.
Тема  VII.  Общество  как  динамичная  система   Общественное   развитие. Эволюция  и
революция  как  формы  социального  изменения.  Основные  направления  общественного
развития: общественный прогресс,  общественный регресс.  Формы социального прогресса:
реформа, революция.
Многовариантность общественного развития. Многовариантность общественного развития.
Глобализация  и  вызовы  XXI  века.  Процессы  глобализации.  Основные  направления
глобализации.
Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

10 класс (68 часов)

№
урока Тема урока

Кол-во Кол-во к/р 

часов
1. Раздел 1. Введение 1

2. Раздел 2. Человек 6 1
3. Раздел 3. Общество и социальные отношения 21 1
4. Раздел 4. Рыночное регулирование экономики 22 1
5. Раздел 5. Государство и экономика 18 1

                Итого 68 4

11 класс (99 часов)

№
урока Тема урока

Кол-во Кол-во к/р 

часов
1. Раздел 1. Введение 1

2. Раздел 2. Политика 37 1

3.
Раздел 3. Правовое регулирование общественных 
отношений 40

1

4. Раздел 4. Общество как динамичная система 21 1
                Итого 99 3

                        

География

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Рабочая программа по географии составлена на основе следующих документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
 УМК по географии. География Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина «География мира 10 кл. 

(базовый уровень), География  Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина «География 11 кл. 
(базовый уровень), Полярная Звезда, 2021г

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной 
школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в 
общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне.



Основной целью изучения данного курса является сохранение и углубление тех 
знаний, которые уже есть у обучающихся о географии России и географии современного 
мира. Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной 
географии основной школы и предполагает их на новом качественном уровне в условиях 
среднего (полного) общего образования.

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 
дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения.

Предмет география входит в предметную область «Естествознание». В Учебном 
плане среднего общего образования на изучение предмета «География» отводится 1 час в 
неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. Учебный план МБОУ «СОШ № 3» г. 
Грозного отводит 66 учебных часов для обязательного изучения географии в 10 и 11 классе.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Личностными  результатами обучения  географии  в  основной  школе  является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой  современных  мировоззренческой  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:

1)        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  единства  географического
пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей
общность их исторических судеб;  осознание своей этнической принадлежности,  усвоение
гуманистических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

2)        Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом
устойчивых познавательных интересов;

3)        Формирование  личностных  представлений  о  целостности  природы,  населения  и
хозяйства Земли

4)        Формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере

5)        Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах, участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей

6)        Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам

7)        Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно–исследовательской, творческой и других видов деятельности



8)        Формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоения  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах

9)        Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех
ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей
среде и рационального природопользования

10)    Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи

11)    Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера

Метапредметные  результаты включают  освоенные  обучающимися  универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:

1)        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2)        умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

3)        умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий  в  рамках  предложенных условий и  требований,  корректировать  свои действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

4)        умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;

5)        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)        умение  определять  понятия,  делать  обобщение,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение и делать выводы;

7)        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

8)        смысловое чтение;

9)        умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать  конфликты на основе согласования позиций и учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10)    умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и



регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью;  монологической
контекстной речью;

11)    формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.

Предметными результатами освоения  выпускниками  основной школы программы по
географии являются:

1)        формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты
человекам,  о  географических  знаниях  как  компоненте  научной  картины  мира,  об  их
необходимости для решения современных практических 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 нем;

3)        формирование  представлений  Земли  как  планеты  людей  в  пространстве  и  во
времени,  об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни,
культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках
и в отдельных странах;

4)        овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;

5)        овладение  основами  картографической  грамотности  и  использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;

6)        овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации
географической информации;

7)        формирование умений и навыков использования  разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,
самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к
условиям  территории  проживания,  соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8)        формирование  представлений  об  особенностях  экологических  проблем  на
различных  территориях  и  акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически
целостного поведения в окружающей среде.

Источники  географической  информации

Выпускник научится:

• использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико-
ориентированных задач;

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)
зависимости и закономерности;

• определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  характеризующие
географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в  пространстве  по
географическим картам разного содержания;



• выявлять  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;

• составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с  использованием
разных источников географической информации;

• представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для
решения учебных и практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

• ориентироваться   на   местности   при   помощи   топографических   карт   и   современных
навигационных приборов;

• читать   космические   снимки   и   аэрофотоснимки,   планы   местности   и   географические
карты;

• строить простые планы местности.

2. Содержание программы

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

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.

Практическая работа «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами
природных ресурсов».

Тема 2. Политическая карта мира 

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 3. География культуры, религий, цивилизаций 

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.

География  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 4. География населения 

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.

Практическая  работа  «Определение  степени  обеспеченности  крупных  регионов  и  стран
трудовыми ресурсами».

Практическая  работа  «Определение  демографической  ситуации  и  особенностей
демографической политики в разных странах и регионах мира. Оценка особенностей уровня
и качества жизни населения в разных странах и регионах мира».

Тема 5. География мировой экономики 

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.

Практическая  работа  «Определение  основных  направлений  международной  торговли;
факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов мира».

Тема 6.  Регионы и страны 

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.

Англоязычная  Америка
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.

Западная Европа. Географическое 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.

Германия.  Географическое  положение.  Природные  условия  и  ресурсы.  Государственный
строй,  федеративное  устройство.  Особенности  населения.  Крупнейшая  по  численности
населения  страна  Западной  Европы.  Высокий  уровень  урбанизации.  Германия —  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.

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности
населения  региона.  Экономика.  Формирование  рыночных  отношений.  Специализация
экономики. Внутренние различия.

Постсоветский  регион  (без  России  и  стран  Балтии).  Географическое  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.

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона).  Географическое 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.  Высоко  урбанизированная
страна  мира.  Крупнейшие  мегалополисы.  Японское  «экономическое  чудо».  Особенности
развития  экономики.  Отрасли  промышленности,  крупнейшие  промышленные  центры.
Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия.



Юго-Восточная  Азия.  Географическое  положение.  Состав  региона.  Природные условия и
ресурсы.  Население.  Особенности  развития  экономики.  Новые  индустриальные  страны.
Отрасли промышленности и сельского хозяйства.

Южная  Азия.  Формирование  политической  карты  региона.  Географическое  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.

Юго-Западная Азия и Северная Африка. 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.

Тропическая  Африка  и  ЮАР.  Состав  региона.  Географическое  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.
Австралия  и  Океания.  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.

Практическая работа «Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни 

и хозяйственной деятельности человека».

Практическая  работа  «  Экономико  –  географическое  положение  одной  из  страны  по
выбору».

Практическая работа «Сравнительная характеристика двух стран (по выбору)».

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

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.



3. Тематическое планирование по географии 10-11 класс с учетом рабочей программы
воспитания.

№
п/п

Наименование
главы

Рабочая программа воспитания  «школьный
урок»

Кол-
во

часов

1 Человек и ресурсы 
Земли

Воспитать важность изучения географии, 
любознательность и краеведческий подход.

Совершенствовать умения выделять 
главное, отстаивать свою точку зрения, работать с 
контурной картой, атласом.
Воспитывать бережное отношение к окружающей 
среде.

12

Политическая карта 
мира

Формирование толерантного отношения друг к 
другу
воспитание любознательности; формирование 
самостоятельности, умения сотрудничать с 
другими.

3

3 География населения
мира

Формирование толерантного отношения друг к 
другу
воспитание любознательности; формирование 
самостоятельности, умения сотрудничать с 
другими.

5

4 География культуры,
религий, 
цивилизаций

Развивать умения работать со статистическим 
материалом, текстом, поиска нужной информации в
статистической базе данных в Интернете, развивать
коммуникативные компетенции текстом, поиска 
нужной информации в статистической базе данных 
в  Интернете, развивать коммуникативные 
компетенции (умение высказывать свою точку 
зрения отстаивать ее, слушать другого) 

5

5 География мировой 
экономики

Формирование всесторонне образованной, 
инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих 
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов 
и норм поведения.
- осознание себя как члена общества на глобальном,
региональном и локальном уровнях (житель 
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 
житель конкретного региона);

8

6 Введение Воспитать важность изучения географии, 
любознательность и краеведческий подход.

1

7 Регионы и страны Формирование всесторонне образованной, 
инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих 
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов 
и норм поведения.
- осознание себя как члена общества на глобальном,
региональном и локальном уровнях (житель 
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планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 
житель конкретного региона);

   8 Страны Северной 
Америки

Продолжить формировать у учащихся:
мировоззренческое отношение к миру посредством 
обсуждения вопросов, связанных с влиянием НТР 
на организацию мирового хозяйства;
развитие познавательной самостоятельности и 
активности учащихся;
интерес к географии посредством интересных, 
творческих заданий; доброжелательное отношение 
учащихся друг к другу.
Формирование всесторонне образованной, 
инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих 
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов 
и норм поведения.

   9 Страны Латинской 
Америки

10 Страны Зарубежной 
Европы

11 Страны Зарубежной 
Азии и Северной 
Африки

12 Тропическая Африка
и ЮАР

13 Австралия и 
Океания

14 Глобальные 
проблемы

Бережное отношение к природе, содействовать 
воспитанию чувства ответственности за 
происходящее в своей стране, мире.

4

 Всего: 66

              

Физика

Пояснительная записка к рабочей программе
по физике 10 – 11 классы ФГОС СОО

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» п.3.6 ст.28;

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 базовый уровень обучения (10-11 класс), количество часов 
на изучение предмета – 68 часов:

    10 класс – 34 часа;
 11 класс – 33 часа.

Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК под редакцией Белага

В.В. и др. по  физики для 10-11 классов. Для реализации программы используются пособия

из УМК для педагога и обучающихся.

     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

и Личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему

здоровью, к познанию себя:

к 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;

к готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

к 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;

к 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;

к принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью;

к неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные 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.

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.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:

и 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;

и принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

и 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;

и 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);

и развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.

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

и 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;

и 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;

и 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;

и эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.

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.

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



2. уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
3. осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных

жизненных планов;
4. готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности

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

5. потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;

6. готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального
 академического благополучия обучающихся:
o физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся

в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и
психологического комфорта, информационной безопасности.

\ Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
и самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;
и оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,

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

и ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

и оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели;

и выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;

и организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

и 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.



\ результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

В демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной
научной  картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в
практической деятельности людей;

В демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками;

В устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения;

В использовать  информацию  физического  содержания  при  решении  учебных,
практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя  информацию  из
различных источников и критически ее оценивая;

В 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;

В 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;

В 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;

В использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

В использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости;

В 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);

В 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;

В учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач;

В 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;

В 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.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:



о понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий;

о владеть   приемами   построения   теоретических   доказательств,   а   также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;

о характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

о выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов;

о самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
о характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
о 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;

о объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;

о 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.



                        2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Физика и естественно-научный метод познания 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 культура.

Механика
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.  Момент
силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия
волны.

Молекулярная физика и термодинамика 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.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы
действия тепловых машин.

Электродинамика
Электрическое  поле.  Закон  Кулона.  Напряженность  и  потенциал

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Постоянный электрический  ток.  Электродвижущая  сила.  Закон  Ома для  полной

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.
Сверхпроводимость.

Индукция магнитного  поля.  Действие магнитного поля на проводник с током и
движущуюся заряженную частицу.  Сила Ампера и  сила Лоренца.  Магнитные свойства
вещества.

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток.
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.
Электромагнитные  волны.  Диапазоны  электромагнитных  излучений  и  их

практическое применение.
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.



Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодейств



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 класс (34 ч)

№ Тема

Кол-во часов

всег
о

Лабор.
работ

Контрол. работ

1 Физические методы 
изучения природы

1

2 Механика 12



Кинематика. 5 1 1

Динамика 3 1

Законы сохранения в 
механике. 

4 1 1

3 Молекулярная физика. 
Основы 
термодинамики.

10

Основы МКТ 7 1

Основы термодинамики 3 1

4 Основы 
электродинамики

12

Электростатика 5

Законы постоянного тока 4 1 1

Электрический ток в 
различных средах

3

5 Повторение 1

Итого: 34 5 4

Учебно-тематический план 11 КЛАСС

№ Тема

Кол-во часов

всего Лабор.
работ

Контрол. работ

1 Основы 
электродинамики 
(продолжение)

5

Магнитное поле 2 1

электромагнитная 
индукция

3 1

2 Колебания и волны 11

Механические 
колебания

5 1



Электромагнитные 
колебания

3

Механические и  
электромагнитные 
волны 

3 1

3 Оптика 6

Световые волны. 
Излучение и спектры

6 1 1

4 Элементы теории 
относительности

1

5 Квантовая физика 6

Световые кванты 2

Физика атомного ядра 4 1

Повторение 4

Итого: 33 3 4

Астрономия



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по  астрономии для  обучающихся  10-11 класса МБОУ «СОШ №3»
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   Чаругина  В.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

Место предмета в учебном плане.

Программа рассчитана на: 34 часа
10 класс -1 час в неделю.
Программа по астрономии реализуется в течение 1 года.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков,

универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом  направлении
приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:
 использование  для  познания  окружающего  мира  различных  естественнонаучных

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
 формирование  умений  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия,

доказательства, законы, теории;
 овладение  адекватными  способами  решения  теоретических  и  экспериментальных

задач;
 приобретение  опыта  выдвижения  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:

 владение  монологической  и  диалогической  речью,  развитие  способности  понимать
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

 использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации.

Рефлексивная деятельность:
 владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением  предвидеть

возможные результаты своих действий:
 организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,  определение

оптимального соотношения цели и средств.

Результаты обучения
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен

знать/понимать
смысл  понятий:  активность,  астероид,  астрология,  астрономия,  астрофизика,  атмосфера,

болид,  возмущения,  восход  светила,  вращение  небесных  тел,  Вселенная,  вспышка,  Галактика,
горизонт,  гранулы,  затмение,  виды  звезд,  зодиак,  календарь,  космогония,  космология,
космонавтика,  космос,  кольца планет,  кометы,  кратер,  кульминация,  основные точки,  линии и



плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело,
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное
движение  небесных  тел  и  их  систем,  обсерватория,  орбита,  планета,  полярное  сияние,
протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав
Солнечной  системы,  телескоп,  терминатор,  туманность,  фазы  Луны,  фотосферные  факелы,
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст
небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд,
их  химический  состав,  звездная  величина,  радиант,  радиус  светила,  космические  расстояния,
светимость,  световой  год,  сжатие  планет,  синодический  и  сидерический  период,  солнечная
активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно,
Ломоносова,  Гершеля,  Браге,  Кеплера,  Ньютона,  Леверье,  Адамса,  Галлея,  Белопольского,
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана,
Эйнштейна;

должны уметь:

 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;
 осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного  содержания  с

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах;
 владеть  компетенциями:  коммуникативной,  рефлексивной,  личностного  саморазвития,

ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение в астрономию (1ч) 

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 (3 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 (7 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. 

Галактики (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 (2 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

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 Галактики 3
8 Строение и эволюция Вселенной 2
9 Современные проблемы астрономии 3

Итого: 34

Календарно-тематическое
планирование по астрономии

10 класс
№

урока
Наименование раздела,

тема урока

Кол-во
часов,

отводимых
на тему

Дата

План Факт

Введение (1 ч)
1/1 Введение в астрономию 1 05.09

Астрометрия (5 ч)
2/1 Звёздное небо 1 12.09
3/2 Небесные координаты 1 19.09
4/3 Видимое движение планет и Солнца 1 26.09
5/4 Движение Луны и затмения 1 03.10
6/5 Время. Календарь 1 10.10

Небесная механика (3ч)
7/1 Система мира 1 17.10
8/2 Законы Кеплера движения планет 1 24.10
9/3 Космические  скорости  и  межпланетные

перелёты
1 07.11



Строение Солнечной системы(7ч)
10/1 Современные представления о строении и

составе Солнечной системы
1 14.11

11/2 Планета Земля 1 21.11
12/3 Луна и её влияние на Землю 1 28.11
13/4 Планеты земной группы 1 05.12
14/5 Планеты – гиганты. Планеты карлики 1 12.12
15/6 Малые тела Солнечной системы 1 19.12
16/7 Современные  представления  о

происхождении Солнечной системы
1 09.01

Астрофизика и звёздная астрономия (7ч)
17/1 Методы астрофизических исследований 1 16.01
18/2 Солнце 1 23.01
19/3 Внутреннее  строение  и  источник  энергии

Солнца
1 30.01

20/4 Основные характеристики звёзд 1 06.02
21/5 Белые карлики… 1 13.02
22/6 Новые и сверхновые звезды 1 20.02
23/7 Эволюция звёзд 1 27.02

Млечный путь (3ч)
24/1 Газ и пыль в галактике 1 06.03
25/2 Рассеянные и шаровые звёздные скопления 1 13.03
26/3 Сверх  массивная  чёрная  дыра  в  центре

млечного пути
1 20.03

Галактики (3ч)
27/1 Классификация галактик. 1 03.04
28/2 Активные Галактики и квазары 1 08.04
29/3 Скопление галактик. 1 10.04

Строение и эволюция Вселенной (2ч) 
30/1 Конечность  и  бесконечность  Вселенной

Расширяющаяся Вселенная
1 17.04

31/2 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое
излучение

1 24.04

Современные проблемы астрономии (3ч)
32/1 Ускоренное  расширение  Вселенной  и

тёмная энергия
1 15.05

33/2 Обнаружение планет возле других звёзд 1 22.05
34/3 Поиск жизни и разума во Вселенной 1 29.05

Основы безопасности и жизнедеятельности

Пояснительная записка.

Рабочая  программа  по  Основам  безопасности  жизнедеятельности  (далее  ОБЖ) разработана  на
основе Федерального государственного образовательного стандарта, среднего общего образования
и следующих нормативных и учебно-методических  документов: 

Нормативные правовые документы.
 Конституции РФ;
 Федеральный  закон  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»;
 Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №  273  -  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
 Постановление  Правительства  РФ  от  16.01.1995  г.  №  43  «О  федеральной  целевой
программе  «Создание  и  развитие  Российской  системы  предупреждения  и  действий  в
чрезвычайных ситуациях»;
 Постановление  Правительства  РФ  от  04.09.2003  г.  №  547  «О  подготовке  населения  в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования
(ФГОС СОО), утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая  2012 г. № 413 (с изменениями);
 Приказу  Минобороны РФ и Министерства  образования и  науки  РФ от 24.02.2010 г.  №
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной  службы  в
образовательных  учреждениях  среднего  (полного)  общего  образования,  образовательных
учреждениях  начального  профессионального  и  среднего  профессионального  образования  и
учебных пунктах»; 
 Приказом  Минпросвещения  России  от  18.05.2020  №  249  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;
 СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

Локально-нормативные документы.
 Приказом директора МБОУ «СОШ № 3», 

Учебно – методические документы:
 Комплексной учебной программы курса  «Основы безопасности  жизнедеятельности»  для
общеобразовательных учреждений 10-11 классы, разработанной авторами С.В. Ким, В.А. Горский
М.: «Вентана-Граф», 2019;
 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: учебник/ С.В. Ким, В.А.
Горский – М.: Вента Графа, 2019. – 396 [4]с.: ил- (Российский учебник).

Общая характеристика учебного предмета
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой изучаются 
опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от них. 
Ключевая  идея  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» —  повышение
индивидуальной  компетентности  и  культуры  безопасного  поведения  школьника,  осознание
ответственности за благополучие и безопасность общества. 
Культура безопасности жизнедеятельности — это совокупность образцов (моделей) мышления,
поведения  и  деятельности  личности  безопасного  типа  вследствие  соблюдения  правил
безопасности в разных сферах жизнедеятельности общества. 
Основу  культуры  безопасности  жизнедеятельности  составляет  компетентность  личности  и
общества,  которая  формируется  в  процессе  целенаправленного  обучения  и  самостоятельного
опыта  соблюдения  правил  безопасности.  Компетентность  проявляется  в  умении  распознавать
опасные ситуации и предотвращать их появление через соблюдение правил техники безопасности.
Воспитание  и  самовоспитание культуры безопасности  жизнедеятельности  проявляются  через
формирование ответственности,  дисциплины,  привычки к  соблюдению правил безопасности;  в



развитии  главных  человеческих  качеств:  гуманности  (человеколюбия),  милосердия,
взаимопомощи, терпимости (толерантности), любви и доброты по отношению к другим людям. 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 
1)  информационно-методическая  функция позволяет  всем  участникам  образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития, учащихся средствами данного учебного предмета; 
2)  организационно-планирующая  функция предусматривает  выделение  этапов  обучения,
структурирование  учебного  материала  по  учебным  модулям,  разделам  и  темам  с  учетом
межпредметных и  внутрипредметных связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных
особенностей, обучающихся старшего школьного возраста. 

Цели и задачи изучения предмета.
Изучение  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  направлено  на  достижение
следующих целей: 
 содействие  повышению  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,
общества, государства от внешних и внутренних угроз; 
 содействие  снижению  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность
личности, общества и государства; 
 формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности
жизнедеятельности  и  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  среды,
приобретение опыта природоохранной деятельности; 
 осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений
на основе принятия ценностей семейной жизни 
 любви, равноправия, заботы, ответственности. 
 профилактика  асоциального  поведения  учащихся,  формирование  антиэкстремистского  и
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ,
в том числе наркотиков.
Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 
 обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее
усвоение  знаний  о  правах  и  обязанностях  личности,  общества  и  государства  в  области
безопасности,  о  здоровом  образе  жизни,  формирование  умений  предвидеть  и  распознавать
опасности, грамотно действовать,  используя индивидуальные и коллективные средства защиты,
оказывать  первую  помощь,  реализуя  стратегию  минимизации  негативных  последствий  для
собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 
 воспитание чувства  личной  сопричастности  и  ответственности  за  обеспечение
индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой правовой
гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в социальных
конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде
обитания;
 развитие личных  духовных  и  физических  качеств:  самодисциплины,  самоконтроля,
самооценки  собственной  культуры  безопасного  поведения  и  деятельности,  обеспечивающих
личную и общественную безопасность. 
Данный  УМК  соответствует  современному  уровню  исторической  науки  и  содержанию
Федерального  образовательного  стандарта  по  истории  на  котором  базируются  все  учебники
комплекта,  и  тщательный  отбор  фактического  материала  позволяют  авторам  сохранить
преемственность между курсами всеобщей истории,  изучаемыми в основной школе.  В учебно-
методический комплект  входят методические  пособия  для учителей  с различными вариантами
проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, тестами, а также книги для чтения.
Концепция  учебного  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  подразумевает
формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном обществе на
основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них. 



Место учебного предмета в учебном плане

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне в
10-11 классах отводится 66 часов в год, из расчета 1 час в неделю в каждом классе: 
 10 класс – 1 час в неделю, 33 часа в год, по окончании 10 класса проводятся учебные сборы
по основам военной службы;
 11 класс – 1 час в неделю, 33 часа в год. 

Программа  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  призвана  способствовать
освоению  учащимися  теоретических  знаний  и  практических  умений  в  обеспечении  личной  и
общественной  безопасности  в  настоящем  и  будущем,  в  формировании  культуры  безопасного
поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей. 

Курс ОБЖ является  интегрированным,  т.  е.  объединяет  несколько предметных областей
(экология,  физическая  культура,  охрана  труда,  гражданская  оборона,  начальная  военная
подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека
в современной среде обитания. 

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в
рамках интегрированного курса  ключевых теорий,  идей,  понятий,  фактов и способов действий
совокупности  предметов,  относящихся  к  единой  предметной  области  и  обеспечивающих
реализацию  мировоззренческих,  воспитательных  и  развивающих  задач  по  формированию
культуры безопасности жизнедеятельности. 

В  основе  педагогического  процесса  могут  применяться  формы  организации  учебной
деятельности: 
 Комбинированный урок; 
 Урок-лекция; 
 Урок-практикум; 
 Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН); 
На  большей  части  учебных  занятий  используется  самостоятельная  интеллектуальная  и

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной
формой  работы  школьников.  Повышению  качества  обучения  в  значительной  степени
способствует  правильная  организация  проверки,  учета  и  контроля  знаний  учащихся.  По
предмету «ОБЖ» предусмотрены: 

1. Тематический срез знаний; 
2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования; 
3. Устные ответы, с использованием иллюстративного материала; 
4. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям; 
5. Итоговые контрольные работы; 
6. Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).
Содержательные  линии  учебника  позволяют  достичь  личностных,  метапредметных  и

предметных  результатов  обучения,  которые  определены  Федеральным  государственным
образовательным стандартом среднего общего образования.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

«Основы безопасности жизнедеятельности»

Личностными результатами освоения ОБЖ является формирование у учащихся:

1) воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма,  уважения к  Отечеству,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и



традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении
и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,  взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения ОБЖ:
Регулятивные универсальные учебные действия учащихся (организационные):

1. Умение
самостоятельно
определять   цели
обучения,
ставить   и
формулировать
новые   задачи
учебе   и
познавательной
деятельности,
развивать
мотивы   и
интересы   своей
познавательной

Обучающийся сможет: 
 анализировать  существующие  и  планировать  будущие

образовательные результаты; 
 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять

главную проблему; 
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
 ставить  цель  на  основе  определенной  проблемы  и

существующих  возможностей  формулировать  учебные  задачи  для
достижения поставленной цели; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на

ценности,  указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов.



деятельности.
2. Умение

самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей,   в   том
числе
альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы   решения
учебных   и
познавательных
задач

Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных

способов решения учебных и познавательных задач; 
 определять  и  находить,  в  том  числе  из  предложенных

вариантов,  условия  для  выполнения  учебной  и  познавательной
задачи;  -выстраивать  жизненные  планы на  краткосрочное  будущее
(заявлять  целевые  ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и
предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая  логическую
последовательность шагов); 
 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно

искать средства и ресурсы для решения задачи или достижения цели; 
 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,

проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной

и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  -
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач; 
 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную

образовательную траекторию.
3. Умение

соотносить   свои
действия   с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль   своей
деятельности   в
процессе
достижения
результата,
определять
способы
действий   в
рамках
предложенных
условий   и
требований,
корректировать
свои   действия   в
соответствии   с
изменяющейся
ситуацией.

Обучающийся сможет: 
 определять  совместно с педагогом и сверстниками критерии

планируемых  результатов  и  критерии  оценки  своей  учебной
деятельности; 
 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,

осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках
предложенных условий и требований; 
 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины

достижения или отсутствия планируемого результата; 
 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных

действий  в  изменяющейся  ситуации  или  при  отсутствии
планируемого результата; 
 -работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик результата;
 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками

продукта  и  характеристиками  процесса  деятельности  и  по
завершении  деятельности  предлагать  изменение  характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,

исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение

оценивать
правильность
выполнения
учебной   задачи,
собственные
возможности   ее

Обучающийся сможет: 
 определять  критерии  правильности  выполнения  учебной

задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и

самооценки,  исходя  из  цели  и  имеющихся  средств,  различая



решения. результат и способы действий; 
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  или

самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью
деятельности; 
 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на

основе  оценки  своих  внутренних  ресурсов  и  доступных  внешних
ресурсов; 

5. Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений 
и осуществления 
осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной.

Обучающийся сможет: 
 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в
процессе взаимопроверки; 
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  нести  за  него

ответственность; 
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
Познавательные  универсальные  учебные  действия  учащихся  (аналитические,

критические,  проектные,  исследовательские,  работы  с  информацией:  поиска,  выбора,

обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации):

1. Умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать,
самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации. 

Обучающийся сможет: 
 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте

решаемой задачи; 
 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации; 

 делать вывод на основе критического анализаразных точек зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или
самостоятельно полученными данными.

2. Умение 
создавать, 
применять и 
преобразовывать
знаки и символы, 
модели и схемы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач.

Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет или явление; 
 определять  логические  связи  между  предметами  или  явлениями,

обозначать  данные логические  связи с помощью знаков  в  схеме;
создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления;

 строить модель или схему на основе условий задачи и способа ее
решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный  ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об
объекте, к которому применяется алгоритм; 

Коммуникативные  универсальные учебные действия учащихся:
1. Умение 
организовывать учебное
сотрудничество и 

Обучающийся сможет: 
 определять  возможные  роли  или  играть  определенную  роль  в

совместной  деятельности;  принимать  позицию  собеседника,



совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и в 
группе: находить общее
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое 
мнение.

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, теории; 

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые
способствовали или препятствовал продуктивной коммуникации;

 корректно и аргументировано отстаивать  свою точку зрения,  в
дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать  ошибочность  своего  мнения  (если  оно  таково)  и
корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели,  распределять  роли,  договариваться  друг  с  другом
устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,
обусловленные  непониманием/неприятием  со  стороны
собеседника задачи, формы или содержания диалога.

2. Умение 
осознанно 
использовать 
речевые средства в
соответствии с 
задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной 
речью.

Обучающийся сможет: 
 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней

отбирать речевые средства; 
 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план

собственной деятельности; 
 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  запрашивать

мнение партнера в рамках диалога; 
 принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с

собеседником; 
 делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации

непосредственно после завершения коммуникативного контакта
и обосновывать его.

3. Формирование
и развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее 
– ИКТ).

Обучающийся сможет: 
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные

ресурсы,  необходимые  для  решения  учебных  и  практических
задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор
адекватных  задаче  инструментальных  программно-аппаратных
средств  и  сервисов)  для  решения  информационных  и
коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  написание
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметными результатами освоения ОБЖ является овладение учащимися:

• Сформированность представлений об опасных и ЧС природного, техногенного и социального
характера, о причинах их возникновения и возможные последствия.



• Знание  законодательства  РФ  и  организационных основ по обеспечению защиты населения
страны от ЧС, о профилактике ЧС и ликвидации их последствий.

• Уяснение  содержания  рекомендаций  населению  по  правилам  безопасного  поведения  в
условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий.

• Сформированность  общих  понятий  о  терроризме  и  экстремизме  как  социальном  явлении,
представляющем  серьёзную  угрозу  безопасности  личности,  общества,  государства  и
национальной безопасности России.

• Уяснение  основных  положений  законодательства  РФ  о  противодействии  терроризму  и
экстремизму.

• Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
• Сформированность  гражданской  нравственной  позиции  негативного  отношения  к

террористической  и  экстремистской  деятельности,  а  также  к  асоциальному  поведению  и
другим видам противоправного характера.

• Уяснение  последовательности  действий  для  обеспечения  личной  безопасности  при  угрозе
террористического акта.

• Сформированность  понятия  о  значении  здорового  образа  жизни,  современного  уровня
культуры  безопасности  жизнедеятельности  и  экологической  культуры  для  повышения
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния  человеческого фактора.

• Сформированность  негативного  отношения  к  курению,  употреблению  алкоголя  и
наркотиков  как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, общества  и
демографическую ситуацию в государстве.

• Уяснение  стратегических  целей  совершенствования  национальной  обороны  и
обеспечения  военной  безопасности  РФ  путем  развития  и  совершенствования  военной
организации государства.

• Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности граждан,
о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах Вооруженных Силах РФ, о
боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных Сил РФ.

• Значение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, её функций
и задач по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и военного времени.

• Сформированность  морально-психологических  качеств  и  мотивации  для  успешного
прохождения военной службы в современных условиях

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Выпускник научится: Выпускник получит

возможность научиться:
Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной

безопасности личности, общества и государства.
• Распознавать  и  анализировать  особенности

жизнедеятельности  человека  при  автономном  пребывании
его в различных природных условиях.

• Применять  в  реальных  природных  условиях  различные
способы ориентирования на местности.

• Систематизировать  знания  в  области  безопасности
дорожного движения.

• Формировать  личное  убеждение  в  необходимости
осознанно  соблюдать  правила  дорожного  движения  в
повседневной жизни.

• Анализировать  информацию  о  возникновении  пожара  в
жилом секторе и в общественных зданиях, о причинах их
возникновения и последствия.

• Формировать модель своего поведения при возникновении

• Самостоятельно
разрабатывать  и
осуществлять  однодневный
выход  на  природу  для
отработки  элементов
ориентирования  по
местности.

• Анализировать  и  обобщать
причины  дорожно-
транспортных происшествий
в  районе  проживания,
подготовить  сообщение  о
влиянии  человеческого
фактора  на  безопасность



пожара в квартире.
• Выполнять  правила  безопасного  поведения  при

возникновении  пожара  в  школе  в  соответствии  с  планом
пожарной безопасности.

• Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в
различное время года.

• Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде
в различное время года.

• Анализировать  различные  опасные  ситуации,  которые
могут возникнуть при пользовании бытовыми приборами в
повседневной жизни.

• Внимательно  изучать  инструкцию,  в  которой  определены
правила  эксплуатации  конкретного  бытового  прибора  и
соблюдать их при пользовании прибором.

• Анализировать  информацию  о  состоянии  криминогенной
ситуации  в  местах  проживания  и  вырабатывать  правила
личной безопасности в повседневной жизни.

• Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и
техногенного  характера,  имевших  место  в  регионе
проживания,  о  причинах  их  возникновения  и  их
последствиях.

• Формировать  систему,  личного  безопасного  поведения  в
условиях  различных  ЧС,  если  ЧС  застала  вас  дома,  на
улице, в школе.

• Различать  характер  современных  войн  и  Вооруженных
конфликтов.

дорожного движения.
• Обобщать  и  обрабатывать

статистку  имевших  место
ЧС природного  характера  в
регионе  проживания  за
несколько  последних  лет,
разработать  прогноз,
учитывающий  вероятность
возникновения  ЧС
природного  характера  в
вашем  регионе  в  текущем
году.

• Разрабатывать рекомендации
по  профилактике  и
минимизации  последствий
ЧС  природного  характера,
наиболее  часто
случающихся в регионе.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
• Уяснить  сущность  терроризма  и  экстремизма

как  социального  противоправного  явления,
представляющего  серьёзную  угрозу  национальной
безопасности России.

• Выявлять  и анализировать  причины вовлечения  молодежи
в  террористическую и экстремистскую деятельность.

• Уяснить  основное  содержание  и  значение  положений
нормативно-  правовых  актов  РФ  по  противодействию
терроризму и экстремизму.

• Формировать  гражданскую  нравственную  позицию  по
негативному отношению к любым видам террористической
и экстремистской деятельности.

• Обосновывать  и  объяснять  ключевую  роль  государства  в
противодействии  терроризму  и  экстремизму  и
осуществлении  защиты  населения  РФ  от  последствий
террористической и экстремистской деятельности.

• Характеризовать  предназначение  Национального
антитеррористического  комитета  (НАК),  его  структуру  и
задачи по противодействию терроризму и экстремизму.

• Формировать  последовательность  своих  действий  при
угрозе  террористического  акта  для  минимизации  его
последствий.

• Обосновывать  и
подтверждать примерами из
официальных  источников
информации  следующие
утверждения:

• Терроризм  во  всех  его
формах  проявления
представляет  собой одну из
самых  серьёзных  угроз
национальной  безопасности
России;

• Любые  акты  терроризма
являются  не  имеющими
оправдания  преступления,
независимо  от  их
мотивации;

• Любая  террористическая
деятельности  неизбежно
будет  раскрыта,  а  её
участники  понесут
заслуженное наказание;

•

Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций
• Самостоятельно прорабатывать  нормативно-правовые акты• Самостоятельно  подбирать



РФ в области безопасности и формировать основные права и
обязанности  граждан  по  обеспечению  национальной
безопасности России в современном мире.

• Анализировать  и  уяснять  основные  направления
организации  защиты  населения  Российской  Федерации  от
ЧС.

• Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи
Единой  государственной  системы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (РСЧС)  по  защите
населения  страны  от  ЧС  природного  и  техногенного
характера.

• Объяснить  предназначение  функциональных  и
территориальных подсистем РСЧС.

материал и готовить занятие
по  теме:  «Организационные
основы по защите населения
РФ  от  чрезвычайных
ситуаций».

• Оформлять  схему,
отображающую  структуру
РСЧС, её функциональные и
территориальные
подсистемы.

Военная безопасность государства
• Уяснять  сущность  гражданской  обороны  как  системы

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
материальных  и  культурных  ценностей  на  территории
Российской  Федерации  от  опасностей,  возникающих  при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также  при  возникновении  ЧС природного  и  техногенного
характера.

• Систематизировать основные задачи гражданской обороны
в мирное и военное время .

• Осваивать  систему  оповещения  населения  чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени.

• Классифицировать виды инженерных защитных сооружений
по их предназначению.

• Формировать  умения  в  использовании  защитных
сооружений гражданской обороны в условиях ЧС.

• Использовать  средства  индивидуальной  защиты  (СИЗ)  в
условиях  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного
времени.

• Осознанно  выполнять  план  гражданской  обороны
образовательного учреждения, выполняя свои обязанности,
предусмотренные в нём.

• Характеризовать  современные  Вооруженные  Силы
Российской  Федерации  как  основу  военной  организации
государства,  пути  их  реорганизации  и  повышения  боевых
возможностей.

• Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к
подвигам наших воинов – защитников Отечества.

• Формировать  духовные  и  физические  качества,
необходимые для успешного  выполнения  воинского  долга
по вооруженной защите Отечества.

• Воспитывать  убеждения  в  том,  что  взаимоотношения
военнослужащих,  основанные  на  дружбе  и  воинском
товариществе.  Являются  основой  высокого  уровня
боеготовности  частей  и  подразделений  Вооруженных Сил
РФ

• Формировать  понимание  о  значении  символов  воинской
чести  Вооружённых  Сил  РФ  и  их  роли  в  военно-

• Самостоятельно
прорабатывать  материал  в
различных  источниках
информации,  в  том числе  в
Интернете  о  реорганизации
войск гражданской обороны
в  Спасательные  воинские
формирования  постоянной
готовности.

• Формировать  свое  мнение
об  этом  мероприятия,
обосновывать  его  и
подкреплять  примерами  из
опыта  по  защите  населения
страны от ЧС.

• Расширять  кругозор  в
области  развития  военной
организации  государства  в
современных условиях.

• Использовать  положения
Военной  доктрины  РФ  для
уяснения  основных  задач
Вооружённых Сил и других
войск  в  мирное  время,  в
период  непосредственной
угрозы  агрессии  и  военное
время.

• Готовить  сообщения  на
данную тему.



патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у
них  чувства  достоинства,  преданности  своей  Родине  и
готовности  самоотверженно  с  оружием в  руках  защищать
суверенитет,  территориальную  целостность  и  устойчивое
развитие Российской Федерации.

• Формировать  и  объяснять  общие  понятия  о  воинской
обязанности граждан РФ и о её предназначении.

• Классифицировать  составляющие  воинской  обязанности  и
раскрывать их содержание.

• Уяснять  свои  права  и  обязанности  в  области  воинского
учёта и обязательной подготовке к военной службе.
Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. Основы здорового образа жизни

• Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы
здорового  образа  жизни  как  надежной  гарантии  а
подготовке к профессиональной деятельности, в том числе и
к военной службе.

• Определять  основные  инфекционные  заболевания  по  их
признакам  и  проявлениям,  анализировать  причины  их
возникновения, соблюдать меры профилактики.

• Формировать  индивидуальную  систему  здорового  образа
жизни  и  своевременно  вносить  в  неё  необходимые
коррективы с учётом реальных жизненных обстоятельств.

• Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил
личной гигиены.

• Формировать  негативное  отношение  к  курению,
употреблению  алкоголя  и  наркотиков  как  к  факторам,
оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье.

• Анализировать  причины  заражения  инфекциями,
передаваемыми  половым  путём  и  их  возможные
последствия.

• Формировать  личный  стиль  поведения.  Снижающий  риск
раннего  и  случайного  вступления  в  половую  связь  и
способствующий профилактике заражения ИППП.

• Формировать  убеждение  в  ключевой  роли  благополучной
семьи в обеспечения здоровья личности и общества, а также
демографической безопасности государства.

• Формировать  умения  в  оказании  первой  помощи  при
различных  повреждениях,  травмах  и  неотложных
состояниях.

• Последовательно  выполнять  приёмы  оказания  первой
помощи в различных неотложных состояниях.

• Формировать  умения  в  выполнении  приёмов
иммобилизации  поврежденных  частей  тела  и
транспортировки пострадавшего.

• Усваивать основные рекомендации по профилактике травм
опорно-двигательного аппарата и способы оказания само- и
взаимопомощи при травмах опорно-двигательного аппарата.

• Формировать умение в выполнении приёмов по остановке
артериального кровотечения.

• Усваивать  порядок  проведения  сердечно-легочной
реанимации  (непрямого  массажа  сердца  и  искусственной

• Анализировать  и  оценивать
состояние  личного  здоровья
в  повседневной  жизни,
определять в какой мере оно
обеспечивает эффективность
жизнедеятельности  и
вносить  определённые
коррективы  в  образ  жизни
для сохранения и укрепления
личного здоровья.

• Формировать  умения  в
системе  самоконтроля  за
своим  здоровьем,  умения
планировать
индивидуальную нагрузку на
день  и  неделю  с  учётом
биологических  режимов  и
индивидуальных
возможностей.

• Самостоятельно
анализировать
информационные  источники
в  области  здорового  образа
жизни,  подбирать  и
реализовывать рекомендации
по  обеспечению  духовного,
физического  и  социального
благополучия.

• Самостоятельно  расширять
познания  об  острой
сердечной  недостаточности,
используя соответствующую
медицинскую  литературу
(справочники,  медицинскую
энциклопедию).



вентиляции легких).
Основы военной службы (Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по их

выбору) – 10 класс
• Уяснять и обосновывать положение о том, что военная 

служба – это особый вид федеральной государственной 
службы, которая требует от военнослужащего высокой 
профессиональной подготовки и особой ответственности за 
исполнение обязанностей по вооруженной защите 
Отечества.

• Усваивать существующий порядок размещения 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
их быт и мероприятия, проводимые в войсках по 
сохранению и укреплению здоровья.

• Формировать знания о предназначении суточного наряда, 
об обязанностях дежурного и дневального по роте.

• Уяснить цели и предназначения караульной службы в 
войсках.

• Понимать и обосновывать положения о том, что несение 
караульной службы является выполнением боевой задачи.

• Характеризовать часового как караульного, выполняющего 
боевую задачу по охране и обороне порученного ему поста.

• Последовательно излагать основные обязанности часового и
обосновывать факторы, определяющие его 
неприкосновенность.

• Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в 
деле обучения и воспитания военнослужащих.

• Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых 
приемов на месте и в движении.

• Выполнять движения в строю, выполнять воинское 
приветствие одиночно и в строю.

• Понимать и объяснять назначение и боевые свойства 
автомата Калашникова.

• Формировать умения в выполнении неполной разборки и 
сборки автомата.

• Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых 
актов РФ в области подготовки граждан к военной службе.

• Формировать умения самостоятельно подбирать 
информацию, способствующую воспитанию убеждений, 
качества привычек для успешного прохождения военной 
службы по призыву.

• Анализировать  содержание общевоинских уставов 
Вооруженных Сил РФ и характеризовать их как основные 
нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 
деятельность военнослужащего.

• Обосновывать значение и методы осуществления военно-
патриотического воспитания военнослужащих для 
обеспечения высокого уровня боеготовности частей и 
подразделений Вооружённых Сил РФ.

• Анализировать
федеральные  законы  и
другие  нормативно-
правовые акты, в которых
определены  правовые
основы  прохождения
военной  службы  и
характеризовать
федеральную  систему
подготовки  граждан
Российской  Федерации  к
военной службе.

• Подбирать  и
анализировать
информацию  о  правах  и
свободах
военнослужащих,
проходящих  военную
службу  по  призыву  в
Вооруженных  Силах
Российской Федерации.

• Подбирать  и
анализировать
информацию  о
существующих  в
современном  мире
военных  угрозах  и
военных опасностях РФ и
характеризовать
основные  внешние
военные  угрозы  и
основные  внутренние
военные угрозы РФ.

• Анализировать
соответствующие
источники информации и
характеризовать
основные  пути
совершенствования
допризывной  подготовки
и военно-патриотического
воспитания граждан РФ в
целях  развития  военной
организации государства.

Текущий контроль и промежуточная аттестация



Текущая  аттестация  -  это  оценка  усвоения  содержания  компонентов  какой-либо  темы  в
процессе её изучения обучающимися по результатам проверки.

Текущая  аттестация  включает  в  себя  и  тематический  контроль  знаний  учащихся.
Тематический контроль -  это оценка усвоения обучающимися содержания какой-либо темы по
окончанию их изучения по результатам проверки.

Тематический  контроль  осуществляется  регулярно  в  рамках  расписания  занятий  и
предполагает использование пятибалльной или зачетной систем оценивания.

Текущая аттестация проводится на основании тематической аттестации путём выставления
оценки преподавателем за весь курс обучения на основании оценок, полученных обучающимися
при проверке усвоения изучаемого материала.

Промежуточная аттестация проводится для обучающихся после освоения учебных программ.
                       Критерии оценки результатов освоения программы «Основы безопасности

жизнедеятельности»
Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения,
по пятибалльной системе оценивания.

Оценку  «5» получает  обучающийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  практическая
деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения.
Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает
обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов.

Оценку  «4» получает  обучающийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  практическая
деятельность  или  результат  в  общем  соответствуют  требованиям  программы  обучения,  но
недостаточно полные или имеются мелкие ошибки.  Если при оценивании учебного результата
используется  зачёт  в  баллах,  то  оценку  «4»  получает  обучающийся,  набравший  70  –  89% от
максимально возможного количества баллов.

Оценку  «3» получает  обучающийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  практическая
деятельность  или  их  результат  соответствуют  требованиям  программы  обучения,  но  имеются
недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то
оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества
баллов.

Оценку  «2» получает  обучающийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  практическая
деятельность  или  их  результат  частично  соответствуют  требованиям  программы обучения,  но
имеются  существенные  недостатки  и  ошибки.  Если  при  оценивании  учебного  результата
используется  зачёт  в  баллах,  то  оценку  «2» получает  обучающийся,  набравший менее 44% от
максимально возможного количества баллов.

Особенности содержания учебного предмета
В  содержании  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  учтены  положения

федеральных  законов  Российской  Федерации  и  других  нормативно-правовых  актов  в  области
безопасности  личности,  общества  и  государства.  За  основу  проектирования  структуры  и
содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип «минимакса»
к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией. 

Программа  реализует  роль  навигации  индивидуального  образовательного  маршрута
старшеклассника  в  образовательном  пространстве  реальной  и  вирт  уальной  информации  по
вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое мировоззрение и
мотивация, научно-практические знания и умения — основные ресурсы культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение  трех учебных разделов, охватывающих весь
объем  содержания  курса  ОБЖ,  принцип  «минимакса»  положен  в  основу  структурирования
учебной информации каждого раздела. Модульный принцип позволяет: 

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию культуры
безопасности  жизнедеятельности  старшеклассников  с  учетом  ресурсных  возможностей



разных  типов  организаций  основного  образования  и  особенностей  среды
жизнедеятельности населения разных регионов России; 

• обеспечить  межпредметные  связи  при  изучении  содержания  ОБЖ  и  преемственность
содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших классах школы, в
учреждениях основного и дополнительного образования; 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 
• в  каждом  параграфе  приводятся  общие  термины  и  понятия,  определяющие  условные

границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 
• в  начале  параграфа  выделены  ключевые  термины  и  понятия,  определяющие

обязательный для школьника минимум теоретико-практических знаний,  требуемый для
прохождения  итогового  контроля  по  изучаемой  теме  в  форме  тестирования,
собеседования, презентации учебно-исследовательской работы, экзамена. 

Принцип  «минимакса»  предполагает  формирование  компетентности  и  культуры
безопасности  жизнедеятельности  личности  не  за  счет  роста  объема  учебно-познавательной
информации,  а  за  счет  ее  повторения,  обобщения  и  систематизации  знаний  всех  школьных
предметов. Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

1. Основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания.
2. Основы обороны государства и военная безопасность. 
3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль  программы — это  раздел  содержания  курса  ОБЖ,  который состоит  из
нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов).  Содержание учебного
материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 35 тем), в котором
кратко  изложены  ключевые  понятия,  основные  характеристики  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций,  научные  подходы  к  теории  безопасности  жизнедеятельности,  вопросы,  задания,
примерная тематика учебно-исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов
по предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел завершается
самопроверкой теоретической готовности ученика по ключевым вопросам.

Содержание курса. 10 класс
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства

Глава   1.   Научные   основы   обеспечения   безопасности   жизнедеятельности   человека   в
современной среде обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной
среде  обитания.  Междисциплинарные  основы  теории  безопасности  жизнедеятельности.
Экологические  основы  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде  обитания.  Медико-
биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава   2.   Законодательные   основы   обеспечения   безопасности   личности,   общества,
государства.  Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности
жизнедеятельности.  Защита  национальной безопасности  государства  от  военных угроз.  Защита
личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму.
Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных
ситуациях.  Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и
территорий  в  чрезвычайных  ситуациях.  Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций природного характера. 

Раздел 2. Военная безопасность государства
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита населения и

территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств
поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной
защиты от оружия массового поражения.  Защита  населения  и  территорий от  биологической и
экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.



Глава 5.  Вооруженные Силы Российской  Федерации на  защите государства от военных
угроз.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации:  организационные  основы.  Состав
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Воинская  обязанность  и  военная  служба.  Права  и
обязанности  военнослужащих.  Боевые  традиции  и  ритуалы  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания.

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и
его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы
риска  неинфекционных  заболеваний  и  меры  их  профилактики.  Профилактика  заболеваний,
передающихся половым путем. 

Глава   7.   Оказание   первой   помощи   при   неотложных   состояниях.  Первая  помощь  при
неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая
помощь  при  кровотечениях,  ранениях.  Первая  помощь:  сердечнолегочная  реанимация.  Первая
помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Содержание курса. 11 класс
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства

Глава   1.   Научные   основы   формирования   культуры   безопасности   жизнедеятельности
человека   в   современной   среде   обитания.  Проблемы  формирования  культуры  безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии
безопасности  современной  науки  и  технологий.  Общенаучные  методологические  подходы  к
изучению  проблем  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде  обитания.  Основные
подходы и  принципы обеспечения  безопасности  объектов  в  среде  жизнедеятельности.  Основы
управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2.  Комплекс  мер взаимной ответственности личности,  общества,  государства по
обеспечению   безопасности.  Обеспечение  национальной  безопасности  России.  Обеспечение
социальной,  экономической  и  государственной  безопасности.  Меры  государства  по
противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в
чрезвычайных  ситуациях.  Поисково-спасательная  служба  МЧС  России.  Международное
сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава   3.   Экстремальные   ситуации   безопасность   человека.   Экстремальные  ситуации
криминогенного  характера.  Экстремизм,  терроризм  и  безопасность  человека.  Наркотизм  и
безопасность  человека.  Дорожно-транспортная  безопасность.  Вынужденное  автономное
существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства
Глава 4.  Вооруженные Силы Российской  Федерации на  защите государства от военных

угроз.  Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности.  Правовые
основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.
Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава   5.   Особенности   военной   службы   в   современной   Российской   армии.  Особенности
военной  службы  по  призыву  и  альтернативной  гражданской  службы.  Военные  гуманитарные
миссии  России  в  «горячих  точках»  мира.  Военные операции  на  территории  России:  борьба  с
терроризмом.  Военные  учения  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Боевая  слава
российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 6.  Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в  России. Культура

здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное
здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава   7.  Первая   помощь   при   неотложных   состояниях  Медико-психологическая   помощь.
Первая  помощь  при  ранениях.  Первая  помощь  при  поражении  радиацией,  отравляющими
веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-



транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами,
ядами, наркотическими веществами.

Тематическое планирование
10 класс. 

№ Название раздела, темы Количество
часов

Раздел 
1.

Основы безопасности личности, общества, государства 14

Глава 1 Научные основы формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде обитания.

5

Глава 2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 
общества, государства

5

Глава 3 Организационные основы защиты населения и территорий 
России в чрезвычайных ситуациях

4

Раздел 
2.

Военная безопасность государства 10

Глава 4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5
Глава 5 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз
5

Раздел 
3.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9

Глава 6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 
неинфекционные заболевания.

4

Глава 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 5
Итого: 33

По  окончании  10  класса  проводятся  учебные  сборы  по  основам  военной  службы
продолжительностью 35 часов

11 класс. 
№ Название раздела, темы Количество

часов
Раздел 
1

Основы комплексной безопасности личности, общества, 
государства

14

Глава 1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания

5

Глава 2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 
государства по обеспечению безопасности.

5

Глава 3 Экстремальные ситуации безопасность человека.  4
Раздел 
2

Военная безопасность государства 10

Глава 4 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 
государства от военных угроз.

5

Глава 5 Особенности военной службы в современной Российской армии. 5
Раздел 
3

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9

Глава 6 Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в 
России.

5

Глава 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 4



Итого: 33



История

1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «История  России»  разработана  в  соответствии  с
требованиями:

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

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

 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;

 концепцией  преподавания  истории  России.  Историко-культурный  стандарт,
утвержденного Коллегией Минпросвещения 23.10.2020

 учебного плана основного общего образования;
 положения о рабочей программе.

 Основной образовательной программы основного общего образования; История России: УМК
под редакцией А.О.Сороко-Цюпа

Предмет  «История»  изучается  на  уровне  основного  общего  образования  в  качестве
обязательного предмета в 10-11 –х классах по 2 часа в неделю.

     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.    



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ»
                                                 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

-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;

-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.

-Гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные

-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;

-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.

-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;



-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
других видах деятельности.

-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;

-эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству  собственного
быта;

-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;

Физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни
образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического  комфорта,
информационной безопасности.

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 учебного предмета:
в результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
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
тематикеоценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 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



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;

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 их 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 исторических
личностей;

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

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего
времени с опорой на материалы из разных источников,  знание исторических 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



3. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ИСТОРИЯ»  НА  УРОВНЕ  СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

10 класс
Введение
Основные этапы мировой истории XX — начала XXI в
Индустриальная цивилизация в начале ХХ в.
Мир в начале XX в.  Изменения в государственном и общественном строе стран Запада на

рубеже  XIX—XX  вв.  Понятие  «Запад».  Характерные  черты  западного  мира:  индустриальная
рыночная  экономика,  гражданское  общество,  рационализм  и  индивидуализм.  Становление
правового государства  в странах Запада в начале XX в.  Социально-политические  изменения в
западном мире. Новые тенденции в экономическом развитии. Монополистический капитализм и
противоречия  его  развития.  Циклический  характер  экономического  развития.  Новый  этап
промышленной революции. Идейные течения и политические партии. Процесс модернизации за
пределами Европы. Международные отношения в начале XX в. Нарастание противоречий между
европейскими  державами.  Тройственный  союз  (1882).  Франко-русский  союз  (1893).
Колониальные  противоречия  между  великими  державами.  Складывание  европейских  военно-
политических  союзов.  Образование  англо-франко-русского  военно-политического  союза
(Антанты).  Рост напряженности на Баланах. Балканские войны 1912—1913 гг.  Первая мировая
война. Цели и стратегические планы участников. Начало всемирного конфликта. Боевые действия
в начале войны. Наступление войск центральных держав на Восточном фронте. Подводная война
германского  военно-морского  флота.  Верденская  битва  и  ее  итоги.  Брусиловский  прорыв  на
Восточном фронте. Позиционная война на Западном фронте в 1917 г. Внутреннее положение в
воюющих  странах.  Сепаратный  Брестский  мир  правительства  большевиков  с  Германией,
поражение России и выход из мировой войны (март 1918 г.). Окончание Первой мировой войны.

Мир в период между двумя мировыми войнами

Послевоенное урегулирование и революционное движение. Начало мирного урегулирования.
«14  пунктов»  американского  президента  В.  Вильсона.  Заключение  мирных  договоров.
Версальский мирный договор. Образование Лиги Наций и Веймарской республики в Германии.
Вашингтонская  конференция  1921—1922  гг.  Революционный процесс  в  послевоенной  Европе.
Создание  Коминтерна.  Возникновение  национальных  государств  в  Европе.  Советско-польская
война 1919—1921 гг. Страны Запада в 1920-е гг.: от процветания к кризису. Предпосылки «эпохи
процветания»  1920-х  гг.  Генуэзская  конференция  1922  г.  и  советско-германский  договор  в
Рапалло.  Стабилизация  во  Франции  и  Великобритании  в  1920-е  гг.  Веймарская  республика  в
Германии.  «План  Дауэса».  Международные  отношения  в  Европе  в  1920-е  гг.  Локарнская
конференция  1925  г.  Пакт  Бриана—Келлога.  Модернизация  в  странах  Востока.  Восток  после
окончания Первой мировой войны. Революционные события в Турции. Младотурецкая революция
1908  г.  Реформы  Кемаль-паши.  Национально-  освободительное  движение  в  Индии.  Идея
сатьяграхи— ненасильственного сопротивления Махатмы Ганди. Синьхайская революция в Китае
1911—1913  гг.  Японская  агрессия  в  Китае.  Мировой  экономический  кризис  1929—1933  гг.
Предпосылки  и  особенности  мирового  экономического  кризиса  1929—1933  гг.  Принципы
экономического  либерализма.  Проявление  экономического  кризиса  в  разных  странах  мира.
Преодоление  кризиса  в  США.  «Новый  курс»  президента  США  Ф.  Д.  Рузвельта.  Кризис  в
Великобритании и во Франции. Реформы Народного фронта во Франции. Тоталитарные режимы и
рост международной напряженности в Европе в 1930-е гг. 

Причины  возникновения  тоталитарных  режимов  в  Европе.  Политическая  идеология
тоталитарного  типа.  Итальянский  фашизм  и  гитлеровский  режим  в  Германии.
Антидемократические режимы в других странах Европы. Международные отношения в 1930-е гг.



Нарастание фашистской агрессии. Оформление военного блока Германии, Италии и Японии —
«Антикоминтерновский  пакт».  Поражение  республиканцев  в  гражданской  войне  в  Испании  и
установление диктатуры генерала Ф. Франко.

Вторая мировая война

Начало Второй мировой войны. На пути к новой мировой войне: провал идеи коллективной
безопасности.  Советско-германский  пакт  о  ненападении  и  секретный  протокол  разделе  сфер
влияния  в  Восточной  Европе.  Агрессия  против  Польши  и  начало  Второй  мировой  войны.
«Странная война» на Западе и военная трагедия Франции. «Битва за Англию» и отношение США
к  войне  в  Европе.  Военные  действия  на  Балканах.  Начало  Великой  Отечественной  войны.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны. Оккупационный режим в странах
Западной  Европы.  Нападение  Германии  на  СССР  и  начало  Великой  Отечественной  войны.
Контрнаступление  Красной  Армии  под  Москвой.  Тихоокеанский  театр  военных  действий.
Нападение  Японии  на  военно-морскую  базу  США  Перл-Харбор.  Контрнаступление  советских
войск  под  Сталинградом  и  Курская  битва.  Североафриканская  кампания  1940—  1943  гг.  и
крушение  итальянского  фашизма.  Объединенные  нации  на  пути  к  победе  над  Германией  и
Японией. Образование Антигитлеровской коалиции. Межсоюзнические отношения и Тегеранская
конференция. Движение Сопротивления в Западной Европе. Открытие второго фронта и военные
действия  в  Западной  Европе  в  1944 г.  Начало освобождения  стран  Восточной и Центральной
Европы  от  нацистских  агрессоров.  Тихо-океанский  театр  военных  действий  в  1944  г.
Завершающий этап Второй мировой войны. Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав.
Берлинская  операция  советских  войск.  Разгром  и  капитуляция  гитлеровской  Германии.
Потсдамская  (Берлинская)  конференция.  Вступление  СССР  в  войну  с  Японией.  Поражение  и
капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Нюрнбергский и Токийский международные
суды над военными преступниками.

Россия в Первой мировой войне

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Боевые действия
на  австро-германском  и  Кавказском  фронтах,  взаимодействие  с  союзниками  по  Антанте.
Брусиловский  прорыв  и  его  значение.  Массовый  героизм  воинов.  Людские  потери.  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. 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  от  войны  и  отчаянию.
Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей
власти.  «Прогрессивный  блок»  и  его  программа.  Распутинщина  и  десакрализация  власти.
Политические  партии  и  война:  оборонцы,  интернационалисты  и  «пораженцы».  Влияние
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.

Великая российская революция 1917 года

Российская  империя  накануне  революции.  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.
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.  Собор  и  восстановление  патриаршества.
Выступление генерала Л.  Г.  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  (Октябрьское  восстание).  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.  Национализация  промышленности.  «Декрет  о  земле»  и
принципы наделения крестьян землей. Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и
создание  нового  госаппарата.  Советы  как  форма  власти.  Слабость  центра  и  формирование
«многовластия»  на  местах.  ВЦИК 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.
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 административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО.
Создание  регулярной  Красной  армии.  Использование  военспецов.  Выступление  левых  эсеров.
Террор  «красный»  и  «белый»  и  его  масштабы.  Убийство  царской  семьи.  Особенности
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Польско-советская война. Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Причины победы Красной
армии в Гражданской войне.  Вопрос о земле. Декларация прав народов России и ее значение.
Эмиграция  и  формирование  Русского  зарубежья.  Последние  отголоски  Гражданской  войны  в
регионах в конце 1921—1922 г.

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».  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.  Голод,  «черный  рынок»  и  спекуляция.  Проблема  массовой  детской  беспризорности.
Влияние военной обстановки на психологию населения.

СССР в годы нэпа (1921—1928 гг.)

Катастрофические  последствия  Первой  мировой  и  Гражданской  войн.  Демографическая
ситуация в начале 1920-х годов. Экономическая разруха. Голод 1921— 1922 гг. и его преодоление.
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 в 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание
новых национальных образований в 1920-е годы. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о
национальном  строительстве.  Административно-территориальные  реформы  1920-х  годов.
Ликвидация  небольшевистских  партий  и  установление  в  СССР  однопартийной  политической
системы.  Смерть  В.  И.  Ленина  и  борьба  за  власть.  Ситуация  в  партии  и  возрастание  роли
партийного  аппарата.  Роль  И.  В.  Сталина  в  создании  номенклатуры.  Ликвидация  оппозиции
внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и
крестьян.  Эмансипация  женщин.  Молодежная  политика.  Социальные  «лифты».  Организация
детского  досуга.  Меры  по  сокращению  безработицы.  Положение  бывших  представителей
«эксплуататорских  классов».  Лишенцы.  Деревенский  социум:  кулаки,  середняки  и  бедняки.
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.

Советский Союз в 1929—1941 годах

 «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. Создание МТС. Голод в СССР в 1932—
1933  гг.  как  следствие  коллективизации.  Крупнейшие  стройки  первых  пятилеток  в  Центре  и
национальных республиках. 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  индустриально-аграрную  державу.  Ликвидация
безработицы.  Успехи  и  противоречия  урбанизации.  Утверждение  «культа  личности»  И.  В.
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 регионови национальных республик. 



Репрессии  против  священнослужителей.  ГУЛАГ:  социально-политические  и  национальные
характеристики его контингента. Роль принудительного труда осуществлении индустриализации и
в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х
годов. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.

Культурное пространство

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. «Коммунистическое чванство».
Падение трудовой дисциплины.  Разрушение традиционной морали.  Отношение к семье,  браку,
воспитанию  детей.  Советские  обряды  и  праздники.  Наступление  на  религию.  «Союз
воинствующих  безбожников».  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.  Формирование  человека  нового  типа.  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-инженерного  труда.  Учреждение
звания  Герой  Советского  Союза  (в  1934  г.)  и  первые  награждения.  Культурная  революция.
Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как
художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура Русского зарубежья.
Наука в 1930-е годы. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН
и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Повседневность 1930-
х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 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 годов. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные
организации. Материнство и детство в 1930-е годы. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники.
Личные подсобные хозяйства колхозников.

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е годы

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  в  Китае.
Вооруженные конфликты на озере  Хасан,  реке  Халхин-Гол и  ситуация  на  Дальнем Востоке в
конце  1930-х  годов.  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  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.

Первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941 — осень 1942 г.)



План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение войск Германии и
ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских воинов —
представителей  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».
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  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 Великой Отечественной войны (осень 1942—1943 г.)

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.
Освобождение  Левобережной  Украины  и  форсирование  Днепра.  Освобождение  Киева.  Итоги
наступления Красной армии летом—осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г.
Значение героической обороны Ленинграда.  Развертывание массового партизанского движения.
Антифашистское  подполье  в  оккупированных  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
А. А. Власов и Русская освободительная армия.  Судебные процессы на территории СССР над
военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943—1946 гг.

Человек и война: единство фронта и тыла

«Все для фронта, все 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. 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



Советские  писатели,  композиторы,  художники  в  условиях  войны.  Фронтовые
корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор.
Кино  военных лет.  Государство  и  Церковь  в  годы войны.  Избрание  в  1943 г.  на  патриарший
престол митрополита Сергия (Страгородского). 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 (1944 — сентябрь 1945 г.)

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии
и  Прибалтике.  Завершение  освобождения  территории  СССР.  Боевые  действия  в  Восточной  и
Центральной Европе и освободительная миссия Красной армии.  Боевое содружество советской
армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция.
Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее
окончания.  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.  Депортации  «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  Германии.  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  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
войн.  Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции.  Людские  и материальные
потери. Изменения политической карты Европы.

11 класс

Мир и наша страна во второй половине ХХ – начале XXI в.

Социально-экономическое  развитие  стран  Запада  во  второй половине  XX в.  Новый облик
стран Запада после Второй мировой войны. Идеи демократического социализма. Кейнсианство.
Создание  «государства  благосостояния».  Политика  «новых рубежей» президента  Дж.  Кеннеди.
«Государство благосостояния» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Экономический кризис
1974—1975  гг.  и  его  последствия.  «Неоконсервативная  волна».  Новый  этап  НТР.  Социально-
экономические последствия современного этапа НТР. Общественно-политическое развитие Запада
в 1945 — середине 1980-е гг. США после Второй мировой войны. Маккартизм. США в 1960—
1970-е гг. Борьба с расовой сегрегацией дискриминацией цветного населения США. «Уотергейт».
Политическая жизнь Западной Европы. Политика лейбористского правительства К. Эттли. Пятая
республика Ш. де Голля. Образование Федеративной Республики Германии (ФРГ). Социальные
движения  протеста  в  странах  Запада.  Политика  неоконсервативных  правительств.  Причины  и
проявления массовых общественных движений в США и Западной Европе в 1945 — середине



1980-х гг. Протестные формы общественных движений. Социалистические страны и особенности
их  развития  после  Второй  мировой  войны.  Установление  просоветских  режимов  в  странах
Восточной Европы. Югославская модель социализма. Германия: разделенная нация.

События 1956 г.  в Польше и Венгрии.  Попытки демократизации социалистического строя.
«Пражская весна» и «доктрина Брежнева». Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй
половине XX в. Предпосылки распада и последующего крушения колониальной системы после
Второй мировой войны. Ликвидация колониальной зависимости. Движение неприсоединения. 

Прозападная  модернизация  в  Южной  Азии.  Япония  и  «новые  индустриальные  страны».
Влияние ислама на развитие стран Азии и Африки. Исламская революция в Иране 1979 г. Идеи
социализма в странах «третьего мира». Эпоха социальных и экономических экспериментов Мао
Цзэдуна и новая политика Дэн Сяопина. Особенности развития Латинской Америки. Латинская
Америка во второй половине XX в. Послевоенное устройство мира. Международные отношения в
1945  —  начале  1970-х  гг.  Создание  ООН  и  попытка  формирования  нового  миропорядка.
Положение США и СССР после Второй мировой войны и начало «холодной войны». Раскол мира
на враждующие военно-политические блоки. Ядерное соперничество сверхдержав. Берлинский и
Карибский  кризисы.  Цели  и  методы  соперничества  сверхдержав  в  региональных  конфликтах.
Участие  сверхдержав  в  региональных  конфликтах.  Вьетнамская  война  1964—1973  гг.
Международные  отношения  в  1970—1980-е  гг.  Окончание  «холодной  войны».  Предпосылки
разрядки международной напряженности. Разрядка международной напряженности. Договорный
процесс  периода  разрядки.  Новый  виток  «холодной  войн  ы».  Международные  отношения  во
второй  половине  1980-х  гг.  Революции  конца  1980-х  гг.  в  Восточной  Европе.  Окончание
«холодной войны». Мир на рубеже XX—XXI вв. НТР эпохи постиндустриальной цивилизации:
достижения и проблемы. Тенденции экономического и социально-политического развития стран
Запада. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. Европейский союз.
Территориальные и этноконфессиональные конфликты в современном мире. Война на Балканах
—  первый  вооруженный  конфликт  в  Европе  после  Второй  мировой  войны.  Система
международных отношений на рубеже XX— XXI вв.: становление новой структуры миропорядка.
Место России на современной международной арене.

Духовная жизнь общества

Развитие научной мысли. Формирование современной естественно- научной картины мира.
Теория  относительности  А.  Эйнштейна.  Развитие  теоретической  и  экспериментальной  физики
микромира.  Космология.  Достижения  в  генетике  и  психологии.  Начало  изучения  Мирового
океана. Глобальный характер научного познания в современном обществе. Научно-технический
прогресс.  Новые  направления  научно-технического  прогресса  (НТП).  Развитие  транспорта  и
атомной  энергетики.  Ракетостроение  и  космонавтика.  Информационные  и  компьютерные
технологии.  Достижения  современной  медицины.  Социокультурное  развитие:  изменения  в
повседневной жизни людей. Две волны феминизма. Влияние научно- технического прогресса на
современное  образование.  Человек  в  обществе  потребления.  Изменения  структуры  населения
развитых стран. Спортивные достижения XX — начала XXI в. Всемирные Олимпийские игры.
Основные тенденции развития  мировой художественной  культуры.  Авангардизм  — изменение
эстетических основ художественного творчества. Реалистическое искусство XX — начала XXI в.
Плюралистическая  художественная  культура.  Роль  элитарной  и  массовой  культуры  в
информационном обществе.

«Поздний сталинизм» (1945—1953 гг.)



Влияние последствий войны на советскую систему и общество.  Послевоенные ожидания и
настроения.  Представления  власти  и  народа  о  послевоенном  развитии  страны.  Разруха.
Обострение  жилищной  проблемы.  Демобилизация  армии.  Социальная  адаптация  фронтовиков.
Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 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  значение.  Начало  гонки вооружений.  Государственная  и  коммерческая  торговля.
Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (в 1947 г.). И. В. 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. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства
трудового законодательства военного времени. 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  (СЭВ).  Конфликт  с  Югославией.
Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Война в Корее.

«Оттепель» (середина 1950-х — первая половина 1960-х годов)

Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина и настроения в обществе. 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»  И.  В.  Сталина.  Реакция  на  доклад  Н.  С.
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.  Изменение
общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые
тенденции.  Поэтические  вечера  в  Политехническом  музее.  Образование  и  наука.  Всемирный
фестиваль  молодежи и  студентов  1957  г.  Популярные формы досуга.  Развитие  внутреннего  и
международного  туризма.  Начало  московских  кинофестивалей.  Роль  телевидения  в  жизни
общества. Неофициальная культура. Стиляги. Н. С. 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 (НТР)
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 годов. Преобладание горожан
над сельским населением.  Положение и проблемы рабочего класса,  колхозного крестьянства  и



интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. ХХII съезд КПСС. 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
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. Создание
по инициативе СССР Организации Варшавского  договора.  Венгерские события 1956 г.  Распад
колониальных  систем  и  борьба  за  влияние  в  странах  «третьего  мира».  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.

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х годов

Приход  к  власти  Л.  И.  Брежнева:  его  окружение  и  смена  политического  курса.  Поиски
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х
годов. 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.  ена  сохранения  СССР  статуса
сверхдержавы.  Рост  масштабов  и  роли  военно-промышленного  комплекса  (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

Повседневность  в городе и 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: клубы самодеятельной песни, движение
КВН и  др.  Диссидентский  вызов.  А.  Д.  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 советских войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в
Восточной  Европе.  Кризис  просоветских  режимов.  Л.  И.  Брежнев в  оценках  современников  и
историков.

Политика «перестройки». Распад СССР (1985—1991 гг.)

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.  Горбачев  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. Принятие закона о
приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни
и  подъем  гражданской  активности  населения.  Массовые  митинги,  собрания.  Либерализация
цензуры.  Общественные  настроения  и  дискуссии  в  обществе.  Концепция  социализма  «с
человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической
жизни.  Отношение к войне в  Афганистане.  Неформальные политические  объединения.  «Новое
мышление»  М.  С.  Горбачева.  Отказ  от  идеологической  конфронтации  двух  систем  и
провозглашение  руководством  СССР  приоритета  общечеловеческих  ценностей  над  классовым
подходом. Изменения в советской внешней политике. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского
договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной
Европы.  Завершение  «холодной  войны».  Отношение  к  Горбачеву  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.  Подъем  национальных  движений,
нагнетание 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 (М. С. Горбачев) и
российской (Б. Н. Ельцин) власти. Введение поста президента СССР и избрание М. С. Горбачева
президентом.  Избрание  Б.  Н.  Ельцина  президентом  РСФСР.  Учреждение  в  РСФСР
Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Углубление политического
кризиса.  Усиление  центробежных  тенденций  и  угрозы  распада  СССР.  Провозглашение
независимости  Литвой,  Эстонией  и  Латвией.  Ситуация  на  Северном  Кавказе.  «Парад
суверенитетов».  Декларация  о  государственном  суверенитете  РСФСР.  Дискуссии  о  путях
обновления Союза ССР. План «автономизации» — предоставления автономиям статуса союзной
республики.  Ново-Огаревский  процесс  и  попытки  подписания  нового  Союзного  договора.
Референдум  о  сохранении  СССР.  Превращение  экономического  кризиса  в  стране  в  ведущий
политический  фактор.  Нарастание  разбалансированности  в  экономике.  Государственный  и



коммерческий  секторы.  Конверсия  оборонных  предприятий.  Введение  карточной  системы
снабжения. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о
переходе  к  рынку.  Разработка  союзным  и  российским  руководством  программ  перехода  к
рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый
этап в государственно-конфессиональных отношениях.  Попытка государственного переворота в
августе  1991  г.  Планы  ГКЧП  и  защитники  Белого  дома.  Победа  Б.  Н.  Ельцина.  Ослабление
союзной  власти  и  влияния  М.  С.  Горбачева.  Распад  структур  КПСС.  Ликвидация  союзного
правительства  и  центральных  органов  управления,  включая  КГБ  СССР.  Референдум  о
независимости  Украины.  Оформление   фактического  распада  СССР  и  создание  Содружества
Независимых Государств (СНГ): Беловежское и Алма-Атинские соглашения. Реакция мирового
сообщества  на  распад  СССР.  Решение  проблемы  советского  ядерного  оружия.  Россия  как
преемник СССР на международной арене.  Горбачев,  Ельцин и «перестройка»  в  общественном
сознании.

Становление новой России (1992—1999 гг.)

Б.  Н.  Ельцин  и  его  окружение.  Общественная  поддержка  курса  реформ.  Взаимодействие
ветвей  власти  на  первом  этапе  преобразований.  Предоставление  Ельцину  дополнительных
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с  Е.  Т.
Гайдаром. 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
регионах  России.  От  сотрудничества  к  противостоянию  исполнительной  и  законодательной
властей  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  РФ.  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 г. Ликвидация Советов и создание
новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. 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 годы. Подписание
Федеративного договора (в 1992 г.) 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  к
деиндустриализации и увеличению зависимости экономики от мировых цен на энергоносители.
Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного
бизнеса  и  мелкого  предпринимательства.  Ситуация  в  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  населения.  Новые  приоритеты  внешней  политики.  Мировое
признание  новой  России  суверенным  государством.  Россия  —  правопреемник  СССР  на
международной  арене.  Взаимоотношения  с  США  и  странами  Запада.  Подписание  в  1993  г.
Договора СНВ-2. Вступление России в «Большую семерку». Усиление антизападных настроений
как результат  бомбежек Югославии и расширения  НАТО на Восток.  Россия на  постсоветском
пространстве.  СНГ.  Союзное  государство  России  и  Белоруссии.  Военно-политическое
сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е годы.
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические
партии  и  движения  1990-х  годов,  их  лидеры  и  платформы.  Кризис  центральной  власти.
Президентские  выборы  1996  г.  Политтехнологии.  «Семибанкирщина».  «Олигархический»
капитализм.  Правительства  B.  C.  Черномырдина  и  Е.  М.  Примакова.  Обострение  ситуации на
Северном Кавказе.  Вторжение  террористических  группировок  с  территории Чечни в  Дагестан.
Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина.

Россия в 2000-е годы: вызовы времени и задачи модернизации

Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Избрание В. В.
Путина  президентом на  третий срок.  Государственная  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—2010  гг.  Структура
экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство.
Россия  в  системе  мировой  рыночной  экономики.  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, науки
и его результаты. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и
тенденции к депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России.
Разработка  семейной  политики  и  меры  по  поощрению  рождаемости.  Пропаганда  спорта  и
здорового образа жизни. Олимпийские и Параолимпийские зимние игры 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.  Россиянин  в  глобальном
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.  Массовая автомобилизация.
Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина. Восстановление позиций России в
международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 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
в  Совет  Европы.  Деятельность  «Большой  двадцатки».  Переговоры  о  вступлении  в  ВТО.
Дальневосточное и другие направления политики России. Повышение общественной роли СМИ



как  «четвертой  власти».  Коммерциализация  культуры.  Ведущие  тенденции  в  развитии
образования  и  науки.  Расширение  сферы  платного  образования.  Сокращение  финансирования
науки,  падение  престижа  научного  труда.  «Утечка  мозгов»  за  рубеж.  Основные  достижения
российских  ученых  и  невостребованность  результатов  их  труда.  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.

4.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.

 «История. 10 класс»

№ п\

п

Наименование разделов и тем по 

Всеобщей истории

часы Контрольные 
и 
проверочные 
работы

Проектная 
деятельность

1. Глава 1.Мир накануне Первой 2



мировой войны.
2. Глава 2. Межвоенный период 

(198-1939)
15 1

3. Глава 3 .Вторая мировая война 3 1

История России 48 ч

4 Глава  I.  Россия  в  годы
«великих  потрясений».  Часть
1.

5 1

5 Глава  2.  Советский  союз  в
1920-1930-хгг

5 1

6 Глава3.  Великая
Отечественная война 

8ч 1

7 Глава 4. СССР 1945-1991гг 11

8 Глава 5. Российская Федерация в 1991-
2020гг

9ч 1 1

Итого 68 6

 «История. 11 класс»

№ п\п Наименование  разделов  и  тем  по
Всеобщей истории

часы Контрольные
и
проверочные
работы

Проектная
деятельность

1. Глава  I.  Послевоенный
мир.  Международные
отношения,  политическое
и экономическое развитие
стран  Европы и  Северной
Америки.

14 1

2. Глава  II.  Пути  развития
стран  Азии,  Африки  и
Латинской Америки.

10 1

3. Глава  III.  Современный
мир и новые вызовы XXI в.

6 1

История России 36 ч

4 Глава I. СССР 1945-1991гг. 25 1

5 Глава 2. Российская Федерация в 1991-
2020гг

11 1



Итого 66 5



        5. Календарно–тематическое  планирование  по
истории  
                        10 класса за 2022-2023 учебный год.

№ 
урок
а Наименование раздела,

тема урока

Кол-во 
часов 
отводи
мых на
тему

Дата проведения

По 
плану

По факту

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 1914 – 1945гг. 20 ч.

1. Мир накануне Первой 
мировой войны.

1 07.09

2. «Новый империализм». 
Происхождение Первой 
мировой войны.

1 09.09

3. Первая мировая война. 
1914-1918 гг. Последствия 
войны: революции и распад 
империй.

1 14.09

4. Диагностика. 1 16.09
5. Версальско-Вашингтонская 

система. Международные 
отношения в 1920гг.

1 21.09

6. Страны Запада в 1920-е гг. 
США. Великобритания, 
Франция, Германия.

1 23.09

7. Авторитарные режимы в 
Европе в 1920-е гг. 
Фашистский режим в 
Италии.

1 28.09

8. Мировой экономический 
кризис 1929-1933 гг. 
Великая депрессия. Пути 
выхода.

1 30.09

9. Страны Запада в 1930-е гг. 
США: «новый курс» Ф.Д. 
Рузвельта. Великобритания.

1 05.10

10. Нарастание агрессии в 
мире. Установление 
нацистской диктатуры в 
Германии. Борьба с 
фашизмом

1 07.10



11. Контрольная работа 1 12.10

12.  Гражданская война в 
Испании. Австрия: от 
демократии к 
авторитарному режиму.

1 14.10

13. Международные отношения
в 1930-е гг. Политика 
«умиротворения» агрессора.

1 19.10

14. Восток в первой половине 
XX в. Китай. 

1 21.10

15. Япония. В первой половине 
XXв.

1 26.10

16. Мусульманские страны в 
первой половине XXв. 
Турция. Иран.

1 28.10

17. Культура и искусство в 
первой половине XX в.

1 09.11

18. Начало Второй мировой 
войны. 1939 – 1941 гг. ВОВ.

1 11.11

19. Итоги Второй мировой 
войны. Послевоенное 
урегулирование.

1 16.11

20. Контрольная работа 1 18.11

                                                             
ИСТОРИЯ РОССИИ 48 ч.

Глава I. Россия в годы «великих потрясений». Часть 1.

      2
1

Россия и мир накануне 
Первой мировой войны.

1 23.11

     2
2

Великая российская 
революция: Февраль1917г.

1 25.11

     2
3

Великая российская 
революция: Октябрь 1917 г.

1 30.11

     2
4

Гражданская война. 1 02.12

     2
5

Повторение. 1 07.12

     2
6

Экономический  и  политический
кризис начала 1920-х гг. Переход к
нэпу.

1 09.14

     2  Экономика нэпа. 1 14.02
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7
     2
8

Образование  СССР.  Национальная
политика в 1920-е гг.

1 16.12

     2
9

Политическое развитие в 1920-е гг. 1 21.12

30 Контрольная работа 1 22.12

    31 Международное  положение  и
внешняя  политика  СССР  в  1920-е
гг.

1 23.12

    32 «Великий  перелом».
Индустриализация.

1 11.01

    33 Коллективизация  сельского
хозяйства.

1 13.01

    Коллективизация  сельского
хозяйства.

1 18.01

     
34

СССР  накануне  Великой
Отечественной войны.

1 20.01

     
35

Начало  Великой  Отечественной
войны.  Первый  период  войны  (22
июня 1941 — ноябрь 1942 г.).

1 25.21

     
36

Поражения  и  победы  1942  г.
Предпосылки коренного перелома.

1 27.01

     
37

Человек и война: единство фронта
и тыла.

1 01.02

     
38

Второй  период  Великой
Отечественной войны. 

1 03.02

     
39

Коренной перелом (ноябрь 1942—
1943 г.).

1 08.02

     
40

Третий  период  войны.  Победа
СССР  в  Великой  Отечественной
войне. 

1 10.02

     
41

Окончание Второй мировой войны. 1 15.02

     
42

Контрольная работа 1 17.02

Глава IV. СССР 1945-1991гг. 

      
43

Место  и  роль  СССР  в
послевоенном мире. 

1 22.02

      
44

Восстановление  и  развитие
экономики.

1 01.03

      Изменения в политической системе 1 03.03
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45 в послевоенные годы. 
      
46

Идеология,  наука  и  культура  в
послевоенные годы.

1 10.03

      
47

Внешняя политика СССР в 
условиях начала «холодной 
войны».

1 15.03

      
48

Смена политического курса. 1 17.03

      
49

Экономическое  и  социальное
развитие  в  середине  1950-х  —
середине 1960-х гг.

1 18.03

      
50

Политика  мирного
сосуществования  в  1950-х  —
первой половине 1960-х гг.

1 22.03

      
51

Политическое развитие в 1960-х – 
середине1980-х гг. Реформа 
политической системы.

1 24.03

52 Социально-экономическое
развитие  страны  в  1960-х  –
середине 1980-х гг.

1 05.04

     
53

Политика разрядки международной
напряженности.

1 07.04

      
54

СССР  и  мир  в  начале  1980-х  гг.
Предпосылки реформ.

1 12.04

      
55

Социально  –  экономическое
развитие СССР в 1985-1991гг.

1 14.04

     
56

Перемены в духовно сфере жизни в
годы перестройки.

1 19.04

     
57

Реформа политической системы. 1 21.04

     
58

Новое  политическое  мышление  и
перемены  во  внешней  политике.
Распад СССР.

1 26.04

   59. Повторение. 1 28.04
  60 Российская  экономика  на  пути  к

рынку.
1 03.05

     
61

Политическое развитие Российской
федерации в 1990-е гг.

1 05.05

     
22

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1 10.05

     
63

Геополитическое  положение  и
внешняя политика в 1990-е гг.

1 12.05
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64

Политическая  жизнь  России  в
начале XXIв.

1 17.05

     
65

История ЧЕЧНИ. 1 19.05

     
66

Внешняя политика России в начале
XXIв.

1 24.05

     
67

Россия в 2008— 2020 гг.       1 26.05

     
68

Итоговое повторение.  1 31.05

Всего часов 68

           5.Календарно–тематическое планирование по 
истории 

                           11 класса за 2022-2023 учебный год.

№ 
уро
ка

Наименование раздела, 
тема урока

Кол-
во

часов
отвод
имых

на
тему

Дата проведения

По 
плану

По факту

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 1946 г. – начало XXI в. 30 ч.

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, 
политическое и экономическое развитие стран Европы и 
Северной Америки.

1. Международные отношения
в 1945 – первой половине 
1950-х гг.

1 07.09

2. Входная диагностика. 1 09.09
3. Международные отношения в 

1950–1980-гг.
1

4. Завершение эпохи индустриального
общества 1945-1970-е гг.

1 14.09

5. Кризисы 1970-1980-х гг. 
Становление постинд-го 
информационного общества. 

1 16.09

6. Экономическая и социальная 
политика. Неоконсервативный 

1 21.09
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поворот. 
7. Политика «третьего пути». 1 23.09
8. Политическая борьба. Гражданское

общество. Социальные движения.
1 28.09

9. Соединенные Штаты Америки. 1 30.09
10. Великобритания. 1 05.10
11. Франция. 1 07.10
12. Германия-Италия. 1 12.10
13. Преобразования и революции в 

странах Центральной и Восточной 
Европы.

1 14.10

14. Обобщение и систематизация 
знаний по разделу 
«Послевоенный мир.  
Международные 
отношения». 

1 19.10

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской
Америки.

15. Страны Азии и Африки. 1
16. Деколонизация и выбор путей 

развития.
1 21.10

17. Мусульманские страны. 1 26.10
18. Турция. 1 28.10
19. Иран. 1 09.11
20. Китай. 1 11.11
21. Индия. 1 16.11
22. Япония 1 18.11
23. Латинская Америка. 1 23.11
24. Обобщение и систематизация 

знаний по разделу «Пути 
развития стран Азии, 
Африки и Латинской 
Америки.»

1 25.11

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в.
25. Глобализация и новые вызовы XXI 

в.
1 30.11

26. Международные отношения в 
конце XX - начале XXI в.

1 02.12

27. Постсоветское пространство: 
политическое развитие, 
интеграционные процессы и 
конфликты.

1 07.12

28. Культура и искусство во 1 09.14
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второй половине XX – 
начале XXI в.

29. Обобщение и систематизация 
знаний по разделу 
«Современный мир и 
новые вызовы XXI в.»

1 14.02

30. Повторение и обобщение 
по курсу Новейшая 
история 1946 г. – начало 
XXI в.

1 16.12

ИСТОРИЯ РОССИИ 38 ч.
Глава I. СССР 1945-1991гг.

      
1

Место и роль СССР в 
послевоенном мире.

1 21.12

     2 Восстановление и развитие 
экономики.

1 23.12

     3 Изменения в политической системе
в послевоенные годы.

1 11.01

4 Идеология, наука и культура в 
послевоенные годы.

1 13.01

5 Национальный вопрос и 
национальная политика в 
послевоенном СССР.

1 18.01

6 Внешняя политика СССР в 
условиях начала «холодной войны»

1 20.01

7 Послевоенная повседневность. 1 25.21
8 Смена политического курса. 1 27.01
9 Экономическое и социальное 

развитие в середине 1950-х – 
середине 1960-х гг.

1 01.02

10 Культурное пространство и 
повседневная жизнь в середине 
1950-х - середине 1960-х гг.

1 03.02

11 Политика мирного 
сосуществования в 1950-х - первой 
половине 1960-х гг.

1 08.02

12  Политическое развитие в 1960-х – 
середине 1980- гг.

1 10.02

13 Социально-экономическое 
развитие страны в 1960-х – 
середине 1980-х гг.

1 15.02

14 Национальная политика и 
национальные движения в 1960-х – 

1 17.02
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середине1980-х гг.
15 Культурное пространство и 

повседневная жизнь во второй 
половине 1960- - первой половине 
1980-х – гг.

1 22.02

16 Политика разрядки международной
напряженности.

1 01.03

17 СССР и мир в начале 1980-х гг. 1
18 Предпосылки реформ. 1
19 Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985 – 1991
гг.

1 03.03

20 Перемены в духовной сфере
жизни в годы перестройки.

1 10.03

21 Реформа политической системы. 1 15.03
22 Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике.
1 17.03

23 Национальная политика и подъём 
национальных движений. 

1 18.03

24 Распад СССР. 1
25 Обобщение и систематизация 

знаний по разделу «СССР 
1945-1991гг.»

1 22.03

26 Российская экономика на пути к 
рынку.

1 24.03

27 Конституция России 1993г. 1 05.04
28 Политическое развитие РФ в 1990-е

гг.
1 07.04

29 Международные отношения и 
национальная политика в 1990-е гг.

1 12.04

30 Геополитическое положение и 
внешняя политика в 1990-е гг.

1 14.04

31. Политическая жизнь России в 
начале XXI в.

1 19.04

32. Экономика России в начале XXI в. 1 21.04
33. Повседневная и духовная жизнь. 1 26.04
34. Внешняя политика России в 

начале XXI в.
1 28.04

35. Россия в 2008-2011 гг. 1 03.05
36. Российская федерация в 2012-2020 

гг.
1 12.05

37. Обобщение и систематизация 
знаний по разделу «РФ в 1991-
2020 гг.»

1 26.05

188



38. Итоговое повторение. 1 31.05

Всего 68

Физическая культура
1.  Пояснительная записка

            

      Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основе:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012, № 413);

-   Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 –
ФЗ;

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"

-   Авторская программы для 10-11 классов Матвеев А.П и Палехова Е.С Физическая культура 

-   Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 3» г.
Грозного;

-   Учебного плана МБОУ «СОШ № 3» г. Грозного.

На уровне основного общего образования учебный предмет «Физическая культура» является 
обязательным для изучения и является одной из составляющих предметной области «физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности». На изучение учебного предмета 
«Физическая культура» в соответствии с учебным планом основного общего образования 
ориентировочно отводится 510 часов, из них с X по XI класс по 70 часов ежегодно (2 часа в 
неделю, 35 учебных недель.                                                                                                                  

     Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению 
учителя, ориентируясь на уровень физической подготовленности класса; на материально-
техническую базу школы, на климатические условия и место проведения урока. Учитель 
физической культуры имеет право вводить учебный процесс дополнительные темы, сокращать или
упрощать предлагаемые в программах учебный материал, при этом учителю необходимо избегать 
учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику распределения программного содержания, не 
выходить за рамки Требований Государственного стандарта.                      

                             2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
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           Личностные результаты:

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-
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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.

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.

Личностные  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.

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;
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 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. 

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. 

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; 
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 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. 

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. 

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.

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.

Метапредметные:

       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;
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       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;

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
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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;

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

              Предметные результаты.

      «Физическая культура» (базовый уровень)  - требования к предметным результатам
освоения базового курса физической культуры должны отражать:

       1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для

195



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)1;

       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:

     овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
производственной  деятельностью  с  учетом  двигательных,  речедвигательных  и  сенсорных
нарушений;

     овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

     овладение  доступными  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

     овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

В результате  изучения учебного  предмета  «Физическая культура» на  уровне  среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

–определять  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

1 Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура», 
направленные письмом Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. N 08-1447
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–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;

   – 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).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

          – 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 «Готов к труду и обороне» (ГТО);

   – осуществлять судейство в избранном виде спорта;

   – составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
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                                                 3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Основное содержание среднего (полного) общего образования по физической культуре

Физическая культура как область знаний 

История  и  современное  развитие  физической  культуры.  Олимпийские  игры  древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  Олимпийское движение в России.
Современные Олимпийские игры.  Физическая культура в современном обществе.  Современное
представление  о  физической  культуре  (основные  понятия).  Физическое  развитие  человека.
Физическая  подготовка,  ее  связь  с  укреплением  здоровья,  развитием  физических  качеств.
Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий  по  развитию  физических  качеств.
Техника  движений  и  ее  основные  показатели.  Основы  биомеханики  гимнастических
упражнений.  Их влияние на телосложение,  воспитание  волевых качеств. Спорт и  спортивная
подготовка.  Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и  обороне».
Физическая  культура  человека.  Здоровье  и  здоровый  образ  жизни.  Коррекция  осанки  и
телосложения.  Контроль  и  наблюдение  за  состоянием  здоровья,  физическим  развитием  и
физической  подготовленностью.  Требования  безопасности  и  первая  помощь  при  травмах  во
время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.

Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической  культурой.  Подготовка  к
занятиям  физической  культурой  (выбор  мест  занятий,  инвентаря  и  одежды,  планирование
занятий с разной функциональной направленностью).  Составление планов и проведение занятий
спортивной  подготовкой,  физической  подготовкой  с  учетом  индивидуальных  показаний
здоровья  и  физического  развития..  Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых
упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы  упражнений  для  оздоровительных  форм  занятий  физической  культурой.
Комплексы  упражнений  современных  оздоровительных  систем  физического  воспитания,
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных
физических  качеств.  Индивидуальные  комплексы  адаптивной  физической  культуры  (при
нарушении  опорно-двигательного  аппарата,  центральной  нервной  системы,  дыхания  и
кровообращения, при близорукости).

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Раздел 1. Спортивные игры

Футбол. 

Удары  по  мячу  ногами:  внутренней   стороной   стопы,   серединой   подъема,   внутренней   и
внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета. Удары по мячу головой в прыжке, лбом с
места,  боковой  частью  головы.  Остановки  катящегося  мяча:  внутренней   стороной   стопы,
подошвой,   внешней   стороной   стопы. Ведение  мяча:  дриблинг,  или  ведение  мяча  толчками.
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Обманные  движения  (финты).  Отбор  мяча:  перехватом,  толчком,   подкатом.  Выбрасывание
мяча. Ловля мяча: снизу, сверху, сбоку, в падении. Отбивание мяча одной и двумя руками. Удар по
мячу  одним или двумя кулаками. Броски мяча  сверху,  сбоку,  снизу,  и двумя руками. Освоение
тактических действий. Индивидуальная, групповая и командная тактика. Эстафеты, учебные
игры, спортивные игры.

Баскетбол.

Перемещения,  остановки,  стойки игрока,  повороты. Ловля и передача мяча двумя и одной
рукой,  на месте  и в движении,  в парах,  кругах,  в колонне,  с отскоком от пола;  в  простых и
усложненных условиях;  без  сопротивления  и  с  сопротивлением защитника.  Ведение  мяча  на
месте,  в  движении,  по  прямой  с  изменением  скорости,  высоты  отскока  и  направления,  по
зрительному и слуховому сигналу; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и с
сопротивлением  напарника.  Броски  одной  рукой,  на  месте,  в  движении,  от  груди,  от  плеча;
бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча в простых и усложненных условиях, без
сопротивления  и  с  сопротивлением  защитника.  Нападение.  Атака  корзины.  Защита.  Игровые
взаимодействия на одно и два кольца. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Учебные игры
на одно и два кольца. Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча.

Волейбол:

 Прием мяча с верху (с низу) двумя руками с падением – перекатом на спину. Прием мяча
одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону на бедро и спину. Прием мяча
одной рукой в падении в перед и последующим скольжением на груди-животе. Передача мяча с
верху двумя руками.  Верхняя прямая подача.  Прямой нападающий удар с разбега  и прыжка.
Нападающий удар с переводом, с поворотом туловища и без поворота. Техника нападающего
удара с  поворотом туловища и без  поворота.  Блокирование,  индивидуальное блокирование и
групповое  блокирование.  Индивидуальные,  групповые  и  командные  тактические  действия
нападении. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в защите.

Раздел 2. Гимнастика. 

Спортивная  гимнастика  с  элементами  акробатики;  акробатические  комбинации  из  шести
элементов,  включающие  длинный  кувырок  вперёд  через  препятствие,  переворот  боком  и
акробатические элементы.  Опорные прыжки  юноши:  прыжок ноги врозь через коня (в длину);
девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину),
девушки:  с  косого разбега  махом одной,  толчком другой прыжок углом через  коня.  Из виса
подъем переворотом в упор силой, из виса подъем силой в упор, вис, согнувшись, прогнувшись,
сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах   из   седа
ноги врозь. Подъем переворотом, из упора согнувшись на руках подъем разгибом в седы ноги
врозь, соскок махом назад. Лазанье по канату с   помощью (без помощи) ног. Подтягивания из
виса на высокой (низкой) перекладине. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными
мячами.  Упражнения  с  гимнастической  скамейкой,  на  гимнастическом    бревне,  на
гимнастической  стенке,  гимнастических  снарядах.  Эстафеты,  игры,  полосы  препятствий  с
использованием   гимнастического   инвентаря   и оборудования.

            Раздел 3. Легкая атлетика 

Совершенствование  техники  спортивной  ходьбы.  Совершенствование  техники  бега  на
спринтерских  дистанциях  (60,  100  м)  с  учётом  времени.  Совершенствование  техники
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«выбегания» из различных стартовых положений и стартового разгона; пробегания спринтерской
дистанции  (стартовый  разгон,  удержание  скорости,  финиширование);  эстафетного  бега  в
условиях приближенным к соревновательным (приём -передача эстафетной палочки; вбегание и
выбегание из «коридора»). Совершенствование техники барьерного бега (на время); преодоления
вертикальных препятствий различной высоты.  Отработка тактических приёмов бега на средние
и  длинные  дистанции.  Совершенствование  техники  прыжка  в  длину  с  места  и  разбега  (на
результат);  прыжка  в  высоту  с  разбега.  Совершенствование  техники  метания  снаряда  (на
результат). Полоса препятствий включающая преодоление различных препятствий и закрепление
полученных легкоатлетических навыков.

Игры-задания с использованием элементов спортивных игр: баскетбол, футбол и гандбол.

Раздел   4.   Раздел   отражающий   национальные,   региональные   или   этнокультурные
особенности «Игра «Городки».

Поэтапное изучение технических элементов: стойка; хват или держание биты за ручку; замах
(отведение биты); разгон биты; выброс или финальное усилие. Слитность техники броска биты:
стойка, замах, разгон, выброс; техника «связки» двух фаз: замаха и разгона; техника основного
броска с полукона; броски переразворотом в нормальной плоскости; броски переразворотом в
нормально-восходящей  плоскости;  броски  недоразворотом  в  нормальной  плоскости;  броски
недоразворотом  в  нормально-восходящей  плоскости.  Слитность  всех  изученных  элементов.
Контрольные точки. Бросок с кона. Тактические действия в личной и командной игре. Учебные
игры, спортивные и подвижные игры, эстафеты.

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне среднего образования

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки
зрения индивидуализации педагогического процесса.

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности
касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента,
волевых качеств. 

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и
возможности  каждого  ребенка,  создать  максимально  благоприятные  условия  для  его  роста.
Результат  применения  индивидуального  подхода  на  уроках  физической  культуры  полностью
зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства учителя.

Физическое  совершенствование детей  с  нарушением  состояния  здоровья осуществляют  с
помощью:

Общеукрепляющих  упражнений,  которые   применяют  для  оздоровления  и  укрепления
организма,  повышения  физической  работоспособности  и  психоэмоционального  тонуса,
активизации  кровообращения  и  дыхания:  упражнения,  корригирующие  деформацию  грудной
клетки;  упражнения,  дифференцированно  укрепляющие  определенные  мышечные  группы
спины,  живота  и  верхнего  плечевого  пояса;  упражнения,  вытягивающие  позвоночник;
упражнения,  вырабатывающие  правильную  осанку;  упражнения  в  равновесии  (для
совершенствования координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения,
направленные  на  восстановление  правильного  положения  позвоночника,  грудной  клетки  и
нижних  конечностей;  стретчинговые  и  релаксационные  упражнения  (для  снижения  тонуса
мышц, создания условий отдыха).
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Дыхательных  упражнений:  статических  -  дыхание  без  одновременного  движения
конечностями  и  туловищем и  динамических  -  одновременно  с  движением  конечностями  и
туловищем,  при  обязательной  полной  согласованности  амплитуды  и  темпа  выполняемых
движений  с  ритмом  и  глубиной  дыхания.  Выполняя  данные  упражнения,  нельзя  допускать
задержки  дыхания,  оно  должно  быть  свободным  и  спокойным.
Оздоровительно  –  корригирующих  упражнений  с  использованием  подвижных  игр  малой  и
умеренной  интенсивности  и  элементов  спортивных  игр:  баскетбола,  футбола,  ручного  мяча,
дартса, бадминтона, тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней) интенсивности.
Спортивные  игры  проводят  по  общим  облегченным  правилам  с  подбором  партнеров  с
одинаковой физической подготовленностью. 

Спортивно-прикладных  упражнений  и  игр:  ходьба,  бег,  лазание,  бросание  и  ловля  мяча.
Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории
обучающихся. 

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений
(комплексов), сокращением их длительности и количества повторений. 

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой
дыхания.  Ограничивается  нагрузка  в  беге,  прыжках,  в  упражнениях  с  отягощениями,  с
преодолением препятствий, в эстафетах.

Осуществляется  контроль  нагрузки  по  пульсу,  дыханию  и  внешним признакам  утомления
обучающихся, и регулировать её в процессе занятия.

                                        4.  Тематическое планирование 10-11 класс    

№
п/п

 Разделы программы
Количество часов на

Кол
-во

часов
I

полугодие
II

полугодие
1. Основы знаний В процессе урока

2. Легкая атлетика 13 7 6
3. Спортивные игры 45

Баскетбол 13 7 6
Волейбол 19 9 10
Мини-футбол 9 5 4

4. Гимнастика 10 4 6
5. Вариативная часть

Элементы национального 
танца

Элементы национального 
единоборства. 

Теория (тестирование 4 2 2
                                             

Всего 
68 34 34
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        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. Спортивные игры (мини-футбол, баскетбол, волейбол) - 41часов

Тематическое планирование Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область 
знаний

Личностные результаты.

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;

История и современное развитие физической культуры

Развитие игровых видов спорта (футбола, 
баскетбола) в России. Значение и место 
футбола и баскетбола в системе физического 
воспитания. Российские соревнования по 
футболу и по баскетболу: чемпионаты и Кубки
России. Футбол и баскетбол - современное 
развитие видов спорта. Российские 
футбольные и баскетбольные объединения, 
знаменитые российские команды, тренеры, 
игроки.

Знать о развитии игровых видов 
спорта.  Понимать значение и место 
футбола и баскетбола в системе 
физического воспитания.  

Иметь представление, анализировать 
современное состояние игровых видов 
спорта и прогнозировать пути их 
развития.

Знать и уметь представить аудитории 
теоретические сведения и собственную 
позицию на современные футбольные и 
баскетбольные объединения, знаменитые 
российские команды.

Современное представление о физической культуре (основные понятия)

Физическое развитие человека. Физическая 
подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. 

Физическая культура и здоровый образ 
жизни

Знать и понимать о значении 
физической культуры как средства 
организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и 
девиантного поведения.

Физическая культура человека

Основные технико-тактические действия и 
приемы в игровых видах спорта, 
совершенствование техники движений в 
избранном виде спорта. 

Знать, называть и понимать основные 
технико-тактические действия и приемы 
в игровых видах спорта. На основе 
знаний анализировать собственные 
результаты по совершенствованию 
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техники движений в избранном виде 
спорта.

Раздел 2. Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности

Принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное 
отношение к собственному физическому 
и психологическому здоровью;

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой

Подбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 
коррекции осанки и телосложения.

Уметь подбирать комплексы 
упражнений по коррекции осанки для 
различных форм физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой

Самонаблюдение и самоконтроль. Знать и применять в повседневной 
жизни основные способы самоконтроля 
за функциональным состоянием 
организма, за физической нагрузкой во 
время занятий, уметь её анализировать и 
корректировать.

Раздел 3. Физическое совершенствование 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;

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Комплексы упражнений для 
оздоровительных форм занятий физической 
культурой. Комплексы общеразвивающих 
упражнений без предметов. Комплексы 
общеразвивающих упражнений с предметами. 

Упражнения общей физической подготовки.

Знать и применять в повседневной 
жизни комплексы упражнений 
оздоровительной направленности.

Знать и понимать значение общей 
физической подготовки на физическое 
развитие и общее воздействие на 
организм  человека

Спортивно-оздоровительная деятельность

Раздел «Мини-футбол» - 9 часов Готовность обучающихся к 
конструктивному участию в принятии 
решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных 
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формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой 
деятельности;

Физическая подготовка

Развитие физических качеств и 
функциональных возможностей, обеспечиваю-
щих эффективность и надежность игровых 
действий.

Техническая подготовка

Техника передвижения. Выполнение 
приемов техники передвижения в сочетании с 
техникой владения мячом с максимальной 
скоростью. 

Техника полевого игрока. Удары на 
точность, силу, дальность, с оценкой 
тактической обстановки перед выполнением 
удара, маскируя момент и направление 
предполагаемого удара.  

Умение соразмерять силу удара, придавать
мячу различную траекторию полета, точно 
выполнять длинные передачи, выполнять 
удары из трудных положений (боком, 
спиной к направлению удара, и прыжке, с 
падением); умение точно, быстро и 
неожиданно для вратаря производить удары 
по воротам.

Удары по мячу головой в прыжке, 
выполняя их с активным сопротивлением, 
обращая при этом внимание на высокий пры-
жок, выигрыш единоборства и точность 
направления полета мяча.

Остановки мяча различными способами, 
выполняя приемы с наименьшей затратой 
времени, на высокой скорости движения, 
приводя мяч в удобное положение для 
дальнейших действий.

Ведение мяча различными способами 
правой и левой ногой на высокой скорости, 
изменяя направление и ритм движения, 
применяя финты, надежно контролируя мяч и
наблюдая за игровой обстановкой.

Выполнение финтов изученными приемами

Классифицировать, характеризовать и 
качественно выполнять упражнения, 
направленные на развитие физических 
качеств.

Уметь выполнять технические 
действия, осмыслено применять в 
изменяющейся ситуации.

Уметь взаимодействовать с 
партнерами и учителем.

Знать и понимать язык невербального 
общения.

Владеть способами тактических 
действий. Уметь быстро реагировать на 
меняющуюся ситуацию.

Уметь работать в группе.

Способность управлять собственным 
психофизическим состоянием.

Высокий уровень мотивационного 
настроя 
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в условиях игровых упражнений и играх.

Отбор мяча изученными приемами в 
условиях игровых упражнений и играх. 
Умение определять (предугадывать) замысел 
противника, владеющего мячом, момент для 
отбора мяча и безошибочно применять 
избранный способ овладения мячом.

Вбрасывание мяча из различных исходных 
положений с места, после разбега на 
точность и дальность вбрасывания, для 
остановки его изученными приемами 
стоящему и двигающемуся партнеру.

Техника вратаря. Ловля, переводы и 
отбивания различных мячей, находясь в воро-
тах и на выходе из ворот, обращая внимание 
на быстроту реакции, на амортизирующее 
(уступающее) движение кистями и 
предплечьями при ловле мяча, на мягкое 
приземление при ловле мяча в падении. Броски 
руками и выбивания мяча ногами на точность 
и дальность.

Тактическая подготовка

Тактика игры полевого игрока. Дальнейшее 
овладение взаимодействиями двух, трех и 
более игроков в игровых упражнениях и играх
для овладения командных действий. 
Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и в защите с
применением специальных знаний по тактике: 
расстановка и функции каждого игрока, 
определённого амплуа; подготовка 
тактического плана игры; установка на игру и 
разбор проведённой игры. 

Тактика игры вратаря. Умения определять 
направление возможного удара, занимая в 
соответствии с этим наиболее выгодную 
позицию и применяя наиболее рациональные 
технические приемы. Совершенствование 
игры на выходах, быстрой организации атаки, 
руководства игрой партнеров в обороне.

Раздел «Баскетбол» - 13 часов
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Упражнения для развития быстроты, 
скоростно-силовых качеств, специальной 
выносливости, специальной координации и 
игровой ловкости. Упражнения с 
отягощениями и без них. 

Знать и качественно выполнять 
упражнения, направленные на развитие 
физических качеств необходимых для 
игры в баскетбол

Техническая подготовка. Перемещение, 
остановки, стойки игрока, повороты. 
Перемещения приставными и скрестными 
шагами, боком, лицом и спиной вперед. 
Остановка двумя шагами и прыжком. 
Повороты без мяча и с мячом, лицом и спиной 
вперед. Стойка нападающего и защитника. 
Ловля и передача мяча. Ловля и передача мяча 
двумя и одной рукой, на месте и в движении, в 
парах, кругах, в колонне, с отскоком от пола. 
Ловля и передача мяча в простых и 
усложненных условиях. Без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. Ведение мяча. 
Ведение мяча на месте, в движении, по прямой
с изменением скорости, высоты отскока  и  
направления, по зрительному и слуховому 
сигналу. Ведение мяча в простых и 
усложненных условиях, без сопротивления и с 
сопротивлением напарника. Броски. Бросок 
мяча одной рукой, на месте, в движении, от 
груди, от плеча; бросок после ловли и после 
ведения мяча, бросок мяча в простых и 
усложненных условиях, без сопротивления и  с
сопротивлением защитника.

Использовать игру в баскетбол как 
средство организации активного отдыха 
и досуга. Демонстрировать технику 
остановки двумя шагами и использовать 
ее в процессе игровой деятельности. 
Демонстрировать технику остановки 
прыжком и использовать ее в процессе 
игровой деятельности. Демонстрировать 
технику ловли мяча после отскока от 
пола и демонстрировать ее в процессе 
игровой деятельности.

Демонстрировать технику ведения 
мяча различными способами. 
Использовать ведение мяча с изменением
направления движения в условиях 
игровой деятельности. Демонстрировать 
технику выполнения бросков мяча в 
корзину, анализировать правильность 
выполнения, находить ошибки и способы
их исправления. Демонстрировать 
технику и результативность бросков мяча
в корзину.

Тактическая подготовка. Нападение. Выход 
для получения и отвлечения мяча. 
Индивидуальные действия: умение выбрать 
место и открыться для получения мяча. Атака 
корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение. 
Пересечение. Нападение быстрым прорывом 
(1:0. 2:1). Позиционное нападение (5:0) без 
изменений позиций игроков, с изменением 
позиций игроков. Защита. Противодействие 
получению мяча и выходу на свободное место,
розыгрышу мяча и атаки корзины. 
Подстраховка. Система личной защиты в 
игровых взаимодействиях (1:1, 2:2, 3:3) на 
одну корзину.

Знать, понимать и уметь выполнять 
тактические действия 

Уметь выстраивать межличностные 
взаимоотношения в кратковременных 
группах (командах) 

Игровая подготовка.

Игровые взаимодействия (1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 
5:5) на одно и два кольца. Игра по 

Уметь выполнять игровые и 
эстафетные задания. Уметь сохранять 
позитивный эмоциональный фон.
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упрощенным правилам баскетбола, игра в 
большинстве,  игра в меньшинстве. Учебные  
игры на одно и два кольца. Эстафеты с 
передачами, ведениями, бросками мяча.

Использовать игры и эстафеты в 
досуговое время.

    

  Раздел  «Волейбол» - 19 часов

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;

Упражнения для развития быстроты, 
скоростно-силовых качеств, специальной 
выносливости, специальной координации и 
игровой ловкости. Упражнения с 
отягощениями и без них.

Знать и качественно выполнять 
упражнения, направленные на развитие 
физических качеств необходимых для 
игры в волейбол 

Техническая подготовка. Перемещение, 
остановки, стойки игрока, повороты. 
Перемещения приставными и скрестными 
шагами, боком, лицом и спиной вперед. 
Остановка двумя шагами и прыжком. 
Повороты без мяча и с мячом, лицом и спиной 
вперед. Стойка нападающего и защитника. 
Прием и передача мяча. Прием и передача 
мяча двумя и одной рукой, на месте и в 
движении, в парах, кругах, в колонне. Прием и 
передача мяча в простых и усложненных 
условиях. Ведение мяча в простых и 
усложненных условиях, без сопротивления и с 
сопротивлением напарника. 

Использовать игру в Волейбол как 
средство организации активного отдыха 
и досуга. Демонстрировать технику 
остановки двумя шагами и использовать 
ее в процессе игровой деятельности. 
Демонстрировать технику остановки 
прыжком и использовать ее в процессе 
игровой деятельности. Демонстрировать 
технику приема мяча и ее в процессе 
игровой деятельности.

Демонстрировать технику приема 
мяча различными способами. 
Анализировать правильность 
выполнения, находить ошибки и способы
их исправления. Демонстрировать 
технику и результативность приемы и 
подачи мяча через сетку.

Тактическая подготовка. Нападение. Разбег,
прыжок, удар по мячу. Три фазы нападения. 
Индивидуальные действия при подаче и 
приема мяча, блокирования и нападающем 
ударе.                                                  Прямой 
нападающий удар, разбег 2-3 шага. 
Нападающий удар с поворотам и без поворота 
туловища                                                 Защита. 
Индивидуальное, групповое, блокирование 
мяча при выполнении нападающего удара из 
зоны защищающейся. Выполнение двойного 
блокирования нападающего удара. команды. 
Подстраховка при выполнении блокировании 

Знать, понимать и уметь выполнять 
тактические действия 

Уметь выстраивать межличностные 
взаимоотношения в кратковременных 
группах (командах)
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игроками команды из зоны 3-4.

 Игровая подготовка.

Игровые взаимодействия (1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 
5:5, 6:6). Игра по упрощенным правилам 
волейбола, игра в большинстве, игра в 
меньшинстве. Учебные игры на одно и два 
кольца. Эстафеты с передачами, бросками 
мяча.

Уметь выполнять игровые и 
эстафетные задания. Уметь сохранять 
позитивный эмоциональный фон.

Использовать игры и эстафеты в 
досуговое время.

Раздел 2. Гимнастика – 10 часов 

Тематическое планирование Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область 
знаний

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;

История и современное развитие физической культуры

Компоненты основ культуры

здорового образа жизни

(физическая культура, культура

движений, культура досуга,

культура поведения, культура

питания). Различные практики по

предоставлению населению услуг 
физкультурно-

спортивного и

оздоровительного характера.

Владеть информацией о

российской и международной

практике по организации услуг для 
населения физкультурно-спортивного и

оздоровительного характера.

Знать компоненты основ

культуры здорового образа

жизни, пути, возможности и

формы их реализации

Современное представление о физической культуре (основные понятия)

Основы биомеханики гимнастических 
упражнений и упражнений Самбо. Их влияние 
на телосложение, воспитание волевых качеств.

Спорт и спортивная подготовка. 
Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне».

Знать основы биомеханики 
гимнастических упражнений, их влияние 
на телосложение, воспитание волевых 
качеств.

Знать историю и современное развитие
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
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обороне»

Физическая культура человека

Вредные привычки, причины их 
возникновения и пагубное влияние на 
организм человека и его здоровье. Основы 
профилактики вредных привычек средствами 
физической культуры. 

Знать о пагубном влиянии вредных 
привычек на организм человека, об 
основах профилактики.

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой

Составление планов и самостоятельное 
проведение занятий спортивной подготовкой, 
прикладной физической подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний здоровья и 
физического развития. Организация досуга 
средствами физической культуры.

Уметь составлять планы для 
самостоятельных занятий различными 
формами физической культуры и спорта 
с учетом индивидуальных показаний 
здоровья и физического развития.

Уметь и применять в повседневной 
жизни организацию досуга средствами 
физической культуры

Оценка эффективности занятий физической культурой

Комплексная оценка индивидуального 
состояния здоровья и расчет «индекса 
здоровья» (на примере пробы Руфье). 
Совершенствование навыков и умений в 
ведении индивидуального дневника 
самонаблюдения, комплексная оценка 
индивидуального физического развития, 
физической подготовленности и физической 
работоспособности, функционального 
состояния организма.

Алгоритм действий в непредвиденных 
ситуациях на занятиях физической культурой 
и спортом (оказание первой помощи и т.д.)

Знать комплексы упражнений для 
физического развития, физической 
подготовленности и физической 
работоспособности, функционального 
состояния организма.

Уметь и применять расчеты для 
комплексной оценки индивидуального 
состояния здоровья.

Знать основные виды тестов для 
определения уровня двигательной 
подготовленности.

Уметь анализировать результаты 
тестирования по различным параметрам

Раздел 3. Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Комплексы упражнений современных 
оздоровительных систем физического 
воспитания, ориентированных на повышение 
функциональных возможностей организма, 
развитие основных физических качеств. 

Знать о функциональных 
возможностях организма. Составлять и 
выполнять комплексы упражнений 
современных оздоровительных систем 
физического воспитания

Стремиться к развитию основных 
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физических качеств.

Спортивно-оздоровительная деятельность

Общая и специальная физическая 
подготовка. 

Общефизические упражнения на развитие 
ловкости, равновесия, координации движений, 
сохранение правильной осанки, пр. 

Упражнения на развитие силы мышц 
нижних и верхних конечностей, туловища 
(спины, груди, живота, ягодиц) с

использованием сопротивления

собственного веса, гантелей,

иного спортивного оборудования в 
различных исходных положениях - стоя, сидя, 
лежа. 

Специальные упражнения на развитие силы 
кистей рук и укрепление стоп ног.

Комплексы физических упражнений 
различной направленности с использованием 
различного спортивного оборудования и без 
него.

Знать и выполнять общефизические 
упражнения. Выполнять упражнения для 
развития силы с использованием 
сопротивления веса собственного тела и

различного спортивного оборудования
с учётом индивидуальной физической

подготовленности и уровня

здоровья. Уметь самостоятельно

составлять и реализовывать

индивидуальный план занятий 
физическими упражнениями с учётом 
индивидуальной физической 
подготовленности и уровня здоровья. 
Знать и выполнять упражнения для 
кистей рук и стоп ног. Владеть ранее 
изученными и осваивать новые 
различные комплексы физических 
упражнений для развития общей 
физической подготовленности и 
отдельных частей тела.

Уметь применять на практике знания о
действии на различные части тела 
физических упражнений с 
использованием веса собственного тела и
различного спортивного оборудования.

Гимнастика с элементами акробатики.  
Развитие равновесия, силы, гибкости и 
ловкости средствами, спортивной гимнастики 
с элементами акробатики:

- перевороты;

- акробатические комбинации

из шести элементов, включающие длинный 
кувырок вперёд через препятствие,

переворот боком и акробатические 
элементы, освоенные ранее (юноши), 
комбинации из шести ранее освоенных 
элементов(девушки), пр.

Выполнять различные гимнастические
упражнения для развития силы, гибкости,
ловкости, равновесия. Организовывать и 
самостоятельные проводить занятия, 
содержание которых составлено из 
изученных ранее гимнастических 
упражнений и упражнений с элементами

акробатики. Соблюдать правила 
техники

безопасности при выполнении 
гимнастических и акробатических 
упражнений. Проявлять качества силы, 
выносливости, упорства при выполнении 
акробатических упражнений и 
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комбинаций. Уметь контролировать

координацию своих движений. Уметь 
оказывать помощь сверстникам в 
освоении ими новых акробатических 
упражнений, анализировать технику 
выполнения этих упражнений, выявлять 
ошибки и активно помогать в их 
исправлении.

 Гимнастика с упражнениями прикладного 
характера.

Упражнения и комбинации на спортивных 
снарядах.

Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги 
врозь через коня (в длину).

Девушки: прыжок углом с косого разбега 
махом одной и толчком другой (конь в 
ширину).

Подтягивания из виса на высокой (низкой) 
перекладине. 

Лазанье по канату с   помощью (без 
помощи) ног и   на скорость. Упражнения в 
висах и упорах, с гантелями, набивными 
мячами.

Упражнения с гимнастической скамейкой, 
на гимнастическом бревне, на   
гимнастической стенке, гимнастических 
снарядах.

Подъем в упор силой; вис, согнувшись, 
прогнувшись, сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на 
плечах   из   седа   ноги врозь. 

Подъем переворотом, из упора согнувшись 
на руках подъем разгибом в сед ноги врозь, 
соскок махом назад. 

Эстафеты, игры-задания, полосы 
препятствий с использованием   
гимнастического   инвентаря   и упражнений.

Уметь технически правильно и 
эстетично выполнять опорные прыжки.

Демонстрировать динамику развития 
физических качеств.

Уметь технически правильно и 
эстетично выполнять упражнения на 
перекладине.

Уметь лазать по канату различными 
способами.

Соблюдать технику безопасности на 
занятиях гимнастикой

Понимать значимость прикладного 
значения гимнастических упражнений.

Мотивированность к занятиям 
гимнастикой.

Раздел 3. Легкая атлетика – 13 часов

Тематическое планирование Планируемые результаты

211



Раздел 1. Физическая культура как область 
знаний

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;

История и современное развитие физической культуры

Современная спортивная классификация.

Перспективы развития современных видов 
спорта.

Олимпийское движение в современном 
мире.

Характеристика видов спорта входящих в 
программу зимних и летних олимпийских игр.

Выдающиеся достижения российских 
спортсменов

Физическая культура и ВФСК «ГТО» 
сегодня.

Знать и понимать аспекты развития 
современного спорта, спортивную 
классификацию

Раскрывать и 

характеризовать олимпийское 
движение, зимние и летние олимпийские 
виды спорта, достижения российских 
спортсменов.

Объяснять значение и роль ВФСК 
«ГТО» для страны.

Современное представление о физической культуре (основные понятия)

Основные принципы теории и методики 
физического воспитания. 

Социальная направленность и формы 
организации занятий физической культурой. 
Взаимосвязь физической культуры и 
предметов гуманитарного, естественно-
научного и физико-математи-ческого циклов.

Физическая культура в современном 
обществе.

Знать и характеризовать основные 
принципы и методы физического 
воспитания; влияние на современное 
общество и людей. Раскрывать основные 
понятия  физического воспитания. 
Объяснять взаимосвязь   физической 
культуры с другими предметами и уметь 
применять имеющиеся знания и навыки 
на практике. Определять основные 
направления развития физической 
культуры в современном обществе и ее 
влияние на людей.

Физическая культура человека

Подбор упражнений и заданий для развития
физических качеств.

Оценка эффективности самостоятельных 
занятий.

Особенности индивидуальной подготовки к 
участию в спортивно-оздоровительных и 

Знать, понимать и объяснять 
положительное влиянии физической 
культуры на здоровье, развитие 
физических качеств, формирование 
положительных качеств личности.

Уметь планировать и проводить 
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физкультурных мероприятиях.

Влияние образа жизни на состояние 
здоровья и физическое развитие.

Связь между физическим развитием 
человека и занятий физической культурой.

Физическая культура и подготовка к 
будущей профессии. Составление 
индивидуальных планов для самостоятельных 
занятий и подготовке к сдаче нор комплекса 
ВФСК «ГТО».

Физическая подготовка и её влияние на 
укрепление здоровья и развитие физических 
качеств.

Правила   организации и проведения 
соревнований по легкой атлетике. Организация
и участие в судействе спортивно-массовых 
мероприятий легкоатлетической 
направленности. Организация 
самостоятельных занятий легкой атлетикой.

самостоятельные занятия по физической 
культуре; готовиться к спортивным 
мероприятиям; к сдаче норм комплекса 
ВФСК «ГТО».

Уметь составлять комплексы для 
самостоятельных занятий; 
организовывать и проводить спортивно-
массовые мероприятия.

Планировать и уметь самостоятельно  
проводить занятия по   подготовке к 
сдаче нор комплекса ВФСК «ГТО»

Раздел 2. Способы двигательной деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой

Подбор упражнений и заданий для 
составления индивидуальных комплексов.  

Самостоятельные занятия по развитию 
двигательных умений и навыков и воспитанию
физических качеств.

Самоконтроль и наблюдение   за своим 
физическим развитием.

Самостоятельное выполнение упражнений 
на преодоление собственного веса 
(подтягивание на низкой и высокой 
перекладине; сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа, с сопротивлением партнёра; 
перенос и перекладывание снарядов (мячей и 
т.п.)

Организация досуга средствами физической
культуры и спорта.   

Уметь использовать 
приобретённые умения и навыки в 
повседневной жизни, соревновательной 
деятельности, составлять 
индивидуальный план занятий 
физической культурой и спортом, 
измерять индивидуальные

показатели длины и массы тела, 
сравнивать их со стандартными 
значениями и определять частоту 
сердечных сокращений (пальпаторно).

Знать и применять упражнения и 
двигательные действия оздорови-
тельной направленности и составлять из 
них соответствующие комплексы, 
подбирать дозировку с учётом своих 
индивидуальных особенностей развития 
и функционального состояния.

Оценка эффективности занятий

Определение уровня владения знаниями, 
умениями, навыками и способами их 

Понимать технические составляющие
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применение на практике.

Самоопределение уровня физической 
подготовленности. 

двигательного действия, его назначение.

Знать основные виды тестов для 
определения уровня двигательной и 
физической подготовленности.

Уметь анализировать результаты 
тестирования своей двигательной 
подготовленности.

Раздел 3. Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения, повороты, 
построения и перестроения на месте и в 
движении.

Общеразвивающие упражнения на месте, в 
движении, с предметами и без, у 
гимнастической стенки, в парах на различные 
группы мышц.

Специальные упражнения и задания на 
укрепление мышц спины, брюшного пресса, 
опорно-двигательного аппарата.

Выполнение специальных беговых и 
прыжковых упражнений   на время и 
количество повторений

Знать и понимать основные правила 
развития физических качеств.

Уметь подбирать и выполнять 
комплексы общеразвивающих и 
специальных упражнений различной 
направленности.

Определять величину нагрузки, 
учитывая индивидуальные особенности и
состояние здоровья.

Включать упражнения и задания на 
укрепление и развитие различных групп 
мышц и вестибулярного аппарата в 
различные формы занятий физической 
культурой.

Спортивно-оздоровительная деятельность

Специальная физическая подготовка. 
Совершенствование техники спортивной 
ходьбы.     Совершенствование техники 
постановки стопы при беге на различные 
дистанции. Совершенствование техники бега 
на спринтерских дистанциях (60, 100 м) с 
учётом времени.   Совершенствование техники
«выбегания» из различных стартовых 
положений и стартового разгона. 
Совершенствование техники пробегания 
спринтерской дистанции (стартовый разгон, 
удержание скорости, финиширование). 
Совершенствование техники эстафетного бега 
в условиях приближенным к 
соревновательным (приём -передача 
эстафетной палочки; вбегание и выбегание из 
«коридора»).  Отработка эстафетного 
взаимодействия (в парах, тройках, четвёрках). 

Понимать, описывать, и 
демонстрировать технику различных 
видов легкой атлетики.

Применять полученный знания, 
умения и навыки при совершенствовании
бега на разные дистанции, различных 
прыжках и метаниях.

Уметь взаимодействовать в парах, 
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Совершенствование техники барьерного бега 
(на время). Совершенствование техники 
преодоления вертикальных препятствий 
различной высоты.  Отработка тактических 
приёмов бега на средние и длинные дистанции.
Совершенствование техники выполнения 
специальных беговых и прыжковых 
упражнений; упражнений для метания. 
Совершенствование техники прыжка в длину с
места и разбега (на результат);  прыжка в 
высоту с разбега; метания снаряда (на 
результат).

малых группах, командах.

Иметь способность организма к 
продолжительному выполнению какой-
либо работы без заметного 
снижения работоспособности

Находить и применять самые 
эффективные приёмы действий, 
тактически мыслить.

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность

 Полоса препятствий включающая 
преодоление различных препятствий и 
закрепление полученных легкоатлетических 
навыков.

Игры-задания с использованием:

баскетбола, футбол и гандбола.

Применять игровые навыки в 
организации физкультурно-спортивной и 
досуговой деятельности.

Уметь организовывать и планировать 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Уметь коммуницировать в
процессе групповой работы.

 

Раздел 4. Раздел отражающий национальные, региональные, особенности «городошный 
спорт»

Тематическое планирование Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область 
знаний

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 
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признакам и другим негативным 
социальным явлениям;

История и современное развитие 
физической культуры

Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и  олимпийского движения. 
Олимпийское движение в России. Современные
Олимпийские игры. История развития 
городошного спорта в СССР и России. Городки 
– игра первой Всесоюзной Олимпиады.

Знать и представлять аудитории 
знания об истории, возрождении и 
современности Олимпийских игр.

Знать об истории игры – городки.

Идентифицировать игру городки с 
Россией, её историей и культурой.

Современное представление о физической культуре (основные понятия).

Биты. Городки. Размеры городошного корта. 
Название ограничительных линий. Десять 
фигур (подростковая партия)

Краткая характеристика техники броска 
биты. Городошные фигуры. Форма одежды 
городошника.

Иметь представление и знать 
основные понятия игры – городки. 

Физическая культура человека

Правила поведения и техника безопасности 
на занятиях и соревнованиях. 

Знать и выполнять технику 
безопасности на занятиях и 
соревнованиях.

 Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой

Комплекс упражнений на развитие гибкости.

Комплекс упражнений на развитие ловкости.

Построение городошных фигур.

Классифицировать, составлять и 
выполнять физические упражнения по их
анатомическому признаку, по признаку 
их преимущественной направленности на
воспитание отдельных физических 
качеств, по признаку биомеханической 
структуры.

Уметь выстраивать городошные 
фигуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой

Поэлементный анализ действий и оценка 
техники бросков на занятиях. 

Уметь рефлексировать учебные 
действия на занятиях.

Раздел 3. Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Общая физическая подготовка. Знать и выполнять комплексы 
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Общеразвивающие упражнения, 
направленные на развитие основных 
физических качеств, укрепление мышц и 
связок, совершенствование координации 
движений.

Гимнастические упражнения с 
гимнастическими палками. Висы и лазание по 
канату. Легкоатлетические упражнения. 
Подвижные игры. 

упражнений, направленные на развитие 
различных физических качеств с 
предметом и без них.

Уметь подбирать и демонстрировать 
комплексы упражнений для различных 
форм физкультурно-оздоровительной 
деятельности в различных возрастных 
группах

 Спортивно-оздоровительная деятельность

Специальная подготовка.

Упражнения для развития скоростно-
силовых качеств. Упражнения для развития 
специальной выносливости. Упражнения для 
развития специальной координации. 
Упражнения с отягощениями. Упражнения с 
резиновым эспандером и набивными мячами. 
Имитация движения кисти по дуге прогибом 
вниз за счет работы ног и поворота туловища. 
Имитация броска без биты в замедленном 
темпе. Имитация броска с битой в замедленном 
темпе без выпуска биты из руки. Выполнение 
техники специальных бросков с попаданием 
битой в заднюю линию, линию «марки» 
лицевую линию. Упражнения для развития 
точности полета биты; 

Выполнять комплексы упражнения 
направленных на развитие двигательных 
способностей необходимых в игре 
городки.

Анализировать, выявлять ошибки и 
планировать с учетом коррекции 
выполнение специальных упражнений

Техническая подготовка.

Поэтапное изучение технических элементов:

 исходное положение – стойка.

хват или держание биты за ручку;

замах (отведение биты);

разгон биты; выброс или финальное усилие.

Слитность техники броска биты:

стойка, замах, разгон - (пассивная и активная 
фаза) – выброс;

техника «связки» двух фаз: замаха и разгона;

техника основного броска с полукона;

Уметь формулировать проблемы, 
самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении учебных 
задач.

Знать терминологию и уметь 
выполнять технические элементы и 
специальные упражнения, их 
функциональный смысл и 
направленность воздействия на организм;
способы простейшего контроля над 
деятельностью систем дыхания и 
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броски переразворотом в нормальной 
плоскости;

броски переразворотом в нормально-
восходящей плоскости;

броски недоразворотом в нормальной 
плоскости;

 броски недоразворотом в нормально-
восходящей плоскости.

Слитность всех изученных элементов. 

Контрольные точки. Бросок с кона.

кровообращения при их выполнении.

Мотивированность занятий 
физической культурой, в частности игрой
в городки.

Тактическая подготовка.

 Тактика выбивания 10 фигур, 15 фигур с 
полу – кона, так же комбинации из 2-3 
городков, расположенных в городе, 
«штрафной» городок, 1-2 городка слева (справа)
за ним, выбивание фигуры «письмо» с трех бит,
с двух, а также доигрывание «марки» с 
«задним» городком от «борта». 

Тактические действия в личной и командной 
игре. Использование ошибок противника для 
достижения результата.

Демонстрировать быстрое, 
оперативное и целесообразное 
протекание мыслительных процессов в 
процессе игры в городки.

Уметь анализировать действия 
противника, определять слабые точки, 
выстраивать тактику собственных 
действий и достигать поставленной цели.

Игровая подготовка. Учебные игры, 
спортивные и подвижные игры, эстафеты.

Уметь выстраивать взаимоотношения 
с учителем, с партнерами (соперниками) 
по команде. Применять полученный 
учебный опыт в досуговой деятельности.

 

218



ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Перечень спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных 
учреждений 

№ Наименование

            Спортивные игры

Щит баскетбольный игровой (комплект)

Щит баскетбольный тренировочный

Щит баскетбольный навесной

Ворота, трансформируемые для гандбола и мини-футбола(комплект)

Ворота складные для  подвижных игр (комплект)

Табло игровое (электронное)

Мяч баскетбольный №7 массовый

Мяч баскетбольный №7 для соревнований

Мяч баскетбольный №5 массовый

Мяч футбольный №4 массовый

Мяч футбольный №5 массовый

Мяч футбольный №5 для соревнований

Насос для накачивания мячей с иглой

Жилетки игровые

Сетка для хранения мячей

Конус игровой

            Гимнастика 

Стенка гимнастическая

Скамейка гимнастическая
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Комплект матов гимнастических №2

Модуль гимнастический многофункциональный

Мостик гимнастический подкидной

Бревно гимнастическое напольное

Кронштейн навесной для канатов

Канат для лазания 5м. (со страховочным устройством)

Перекладина гимнастическая пристенная

Коврик гимнастический

Палка гимнастическая №3

Обруч гимнастический №2

Скакалка гимнастическая

           Легкая атлетика

Стойки для прыжков в высоту (комплект)

Мяч для метания

           Общефизическая подготовка

Перекладина навесная универсальная

Брусья навесные

Снаряд «Доска наклонная» 

Горка атлетическая

Комплект гантелей обрезиненных 90 кг.

Эспандер универсальный

Лестница координационная (12 ступеней)

Комплект медболов №3

            Подвижные игры

Набор для подвижных игр в контейнере

Сумка для подвижных игр

Лапта

Бита

Теннисный мяч 

            Городки

Бита
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             Оборудование для кабинета по физической культуре и проведения 
соревнований

Скамейка для степ-теста - пьедестал

Весы напольные

Сантиметр мерный

Комплект для соревнований №1

Аппаратура для музыкального сопровождения

Персональный компьютер (ведение мониторингов и иных документов)

            Прочее 

Аптечка медицинская

Сетка заградительная

                         ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

            Оценка учебных достижений, обучающихся производится с учетом целей 
предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля по предмету 
«Физическая культура».

Если у обучающихся есть противопоказания по состоянию здоровья, относящиеся к освоению 
физической культуры, оценка успеваемости производится с учетом медицинских ограничений, по 
критериям оценивания обучающихся с нарушением состояния здоровья2.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы должно 
быть достижение предметных и метапредметных результатов необходимых для продолжения 
обучения, жизненной и социальной адаптации.

Результаты промежуточной аттестации должны отражать динамику индивидуальных 
достижений, обучающихся с учетом их состояния здоровья и физиологических особенностей.

Оценивание индивидуальных достижений обучающихся, осуществляется с помощью основных 
критериев оценивания деятельности, обучающихся по модулям программы и носит формирующий
характер.

2 дети,  имеющие  основную  медицинскую  группу  перенесшие  заболевания  (травмы)  в  течении

учебного  года;  дети,  имеющие  подготовительную  медицинскую  группу  и  специальную  медицинскую

группу «А» 

/приложение № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при

поступлении  в  образовательные  учреждения  и  в  период  обучения  в  них,  утверждённому  приказом

Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  21  декабря  2012 г.  N 1346н;  Письмо

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30  мая  2012  года  n  мд-583/19  о

методических  рекомендациях  "Медико-педагогический  контроль  за  организацией  занятий  физической

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"/ 
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При оценивании индивидуальных достижений, обучающихся выявляется полнота и глубина 
изучаемого (изученного) материала знаний теоретических сведений, степень освоения 
двигательных действий в объёме изучаемых требований, уровень развития физических 
способностей, результат улучшения личных показателей (см., сек., м, раз), систематичность и 
качество выполнения самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.

Знания и теоретические сведения могут проверяться в ходе урока применительно к содержанию
изучаемого практического материала. Так проверяется и оценивается знание терминологии, 
правил соревнований и требований безопасности, умение описать технику выполняемого 
двигательного действия и объяснить его особенности, определить и исправить свои и чужие 
ошибки и т.д.

           Оценка Требования

зачтено

5 

(отлично)

Точное соблюдение всех технических 
требований, предъявляемых к выполняемому 
двигательному действию.

Двигательное действие выполняется слитно, 
уверенно, свободно.

4

(хорошо)

Двигательное действие выполняется в 
соответствии с предъявленными требованиями, 
слитно, свободно, но при этом было допущено 
не более двух незначительных ошибок.

3  
(удовлетворительно)

Двигательное действие выполняется в своей 
основе верно, но с одной значительной или не 
более чем с тремя незначительными ошибками.

не зачтено 2 
(неудовлетворительно)

При выполнении двигательного действия 
допущена грубая ошибка или число 
незначительных ошибок более трёх.

     1 Двигательное действие не выполнено.

Характер ошибок определяется на единой основе:

незначительная ошибка – неточное выполнение деталей двигательного действия, ведущее к 
снижению его эффективности;

значительная ошибка - невыполнение общей структуры двигательного действия (упражнения);

грубая ошибка - искажение основы техники двигательного действия.

Оценивается степень понимания обучающимися технических особенностей двигательного 
действия, умение анализировать и исправлять собственные ошибки.

При оценивании приобретенных навыков технические показатели оцениваются в условиях 
практического использования двигательного действия (в изменяющихся внешних условиях, при 
повышенных волевых и физических условиях, в соединении с другими действиями и т.д.). При 
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проверке навыков, допускающих выявление количественных достижений, технические показатели
проверяются одновременно и оцениваются во взаимосвязи с количественными результатами.

При оценивании обучающихся в совершенствовании определённых физических качеств 
учитываются изменения в их уровне физической подготовленности за время учебного процесса. 

Оценка качества образовательной деятельности обучающихся осуществляется с помощью:

определения объема теоретических знаний в структуре информационной компетентности;

определения объема и качественных характеристик практических действий, видов деятельности
(коммуникативная, игровая, учебная, контрольно-оценочная, тренировочная и др.), реализующих 
освоенные знания;

обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения учебного предмета, 
позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений, обучающихся в процессе 
освоения учебного предмета;

оценки готовности реализовывать способы физкультурной деятельности, степени освоенности 
(самостоятельности), систематичности;

определения предпочтительных качеств и способностей, например, динамики развития объема 
и степени сформированности двигательных умений и навыков, динамики показателей физической 
подготовленности и др., при этом учитываются индивидуальные первичные результаты;

оценки степени направленности личности на физическое совершенство, формирование 
готовности к коррекционной и развивающей деятельности в различных видах двигательной 
активности;

определения требований, позволяющих оценивать освоение обучающимися дополнительных 
технических элементов, вариативных способов двигательной деятельности, основ техники, 
избранных видов спорта и т.д.;

оценки сформированности устойчивой мотивации к занятиям физической культурой.

          Основные критерии оценивания деятельности обучающихся                                         по 
разделам программы на ступени среднего общего образования

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся

 по разделу № 1 «Спортивные игры»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, 
проектная работа) по темам модуля программы.

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения
подвижности суставов.

Качественно выполнять упражнения по пространственной ориентировке в зале и (или) на 
стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным параметрам. 
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Качественно выполнять тестовые упражнения раздела «Футбол»:

Бег 3х10м с мячом (с).

Бег 100 м (с).

Смешанное передвижение с мячом (мин, с).

Удары на точность попадания (кол-во попаданий).

Комбинированная эстафета (ведение мяча, обводка стоек, удары по воротам с различных точек)
(мин, с).

Качественно выполнять тестовые упражнения раздела «Баскетбол»:

Ведение мяча со сменой направления (мин, с).

Броски с точек (с 4 точек по 5 бросков) (кол-во попаданий).

Бросок мяча в движении после ведения.

Комбинированная эстафета на умение вести мяч правой, левой рукой и поочередно, по прямой, 
меняя направления, между стоек, по прямой, по кругу, по восьмерке, 1-2 финта с имитацией 
передачи или остановки атаковать корзину левой и правой рукой (мин, с).

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся 

по разделу № 2 «Гимнастика»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, 
проектная работа) по темам модуля программы.

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения
подвижности суставов.

Качественно выполнять упражнения прикладного характера.

Выполнять тестовые упражнения раздела «Гимнастика»:

1. Наклон вперед из положения сидя (см).

2. Поднимание туловища из положения лёжа (кол-во раз за 30 с).

3. Комбинация из акробатических упражнений (баллы).

4. Опорный прыжок (баллы).

Выполнять тестовые упражнения:

1. Лазание по канату (м).

2. Подтягивание на высокой перекладине (из виса лёжа на низкой перекладине) (кол-во раз).

3. Упражнения базовой техники (баллы).

4. Упражнения техники (баллы).

5. Демонстрировать упражнения из ВФСК «ГТО».
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Основные критерии оценивания деятельности обучающихся 

по разделу № 3 «Лёгкая атлетика»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, 
проектная работа) по темам модуля программы.

Самостоятельный подбор упражнений и заданий для составления индивидуальных комплексов. 

Самостоятельно выполнять упражнения на преодоление собственного веса (подтягивание на 
низкой и высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, с сопротивлением 
партнёра; перенос и перекладывание снарядов (мячей и т.п.).

Качественно работать с дневником самоконтроля за состоянием здоровья (по показателям 
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью.

Качественно выполнять упражнения по пространственной ориентировке в зале и (или) на 
стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным параметрам. 

Выполнять тестовые упражнения модуля «Легкая атлетика»:

Бег на короткие дистанции (с).

Прыжок в длину с места или разбега (см).

Метание мяча на дальность или в цель (м, кол-во попаданий).

Бег на выносливость (мин).

                Критерии оценивания деятельности обучающихся 

по разделу № 4, отражающему национальные, региональные особенности игры «Городки»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, 
проектная работа) по темам модуля программы.

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие ловкости и координации движений.

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения
подвижности суставов.

Качественно выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Качественно выполнять тестовые упражнения модуля, отражающего национальные, 
региональные или этнокультурные особенности (на примере народной игры «Городки»)»:

1. Челночный бег 5 * 10 м (с).

2. Выбивание 10 фигур (баллы).

3. Выбивание 15 фигур с полу – кона (баллы).

Критерии оценивания деятельности обучающихся с нарушением состояния здоровья3

3 Письмо Минобразования РФ от 31.10.2003 n 13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой"

225



Знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) 
по темам модулей программы.

Самостоятельная разработка и демонстрирование перед аудиторией комплексов упражнений на
развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Самостоятельная разработка и демонстрирование комплекса упражнений перед аудиторией для 
формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.

Самостоятельная разработка и демонстрирование комплексов упражнений и (или) комбинаций 
для занятий оздоровительной аэробикой

Качественное выполнение технических элементов по всем модулям программы.

Индивидуальный рост физических способностей и расширение функциональных возможностей
обучающегося.

Степень освоения спортивных игр.

Уровень физической подготовленности обучающихся   10-11 классов

№ 

п/п

Контрольн
ое

упражнение
(тест)

Уровень

Мальчики Девочки

Низкий Средни
й                               

Высоки
й                                   

Низкий Средни
й               

Высоки
й

1 Бег на 30 м 
(сек.)

5,2 4,9 4,4 6,1 5,3 4,8

2 Бег на 60 м 
(сек.)

10,0 9,2 8,4 10,5 10,0 9,4

3 Бег 100 м 
(сек.)

15,5 15,0 14,5 18,0 17,0 16,5

4 Бег 1000м 
(юн.), 

500 м (дев.) 
мин., с.

4мин.25
с

4мин.15
с

4мин.10
с

2мин.20
с

2мин.10
с

2мин00с

Бег 800 м 
(мин., сек.)

3мин.00
с

2мин.50
с

2мин.40
с

- - -

5 Бег 2000 м  
(мин., с)

10мин.2
0с

9мин.40
с.

9мин.10
с

12мин.0
0с

11мин.4
0с

10мин.2
0с

6 Кросс  3000
м

17мин.3
0с

16мин.3
0с

15мин.3
0с

Без учета времени

7 Бег 3х10м 
(сек.)

8,2 8,0 7,2 9,8 9,0 8,4

8 Бег 10х10м 
(сек.)

30,0 28,0 27,0 33,0 31,00 29,00

9 Прыжок в 340 400 440 300 340 375
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длину с места 
(см)

1
0

Прыжок в 
высоту (см)

115 130 135 105 115 120

1
1

Прыжок в 
длину с места 
(см)

200 215 225 170 180 200

1
2

Метание 
мяча 150 гр.

22 26 32 11 13 18

1
3

Подтягиван
ие 

(кол-во раз)

8 9 11 - - -

1
4

Подъем 
силой

2 3 4 - - -

1
5

Подъем 
переворотом

1 2 3 - - -

1
6

Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре на 
брусьях (раз)

6 8 10 - - -

1
7

Отжимание 
от 
гимнастическо
й скамейки 

(кол-во раз)

- - - 15 18 22
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