
ОБЖ 

5-11 классы 

Настоящая программа по ОБЖ для 5-11 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, рабочей программы учебного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов на основе авторской 

образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова, М.В. Маслова 

//Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 

классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2007.). Основная литература – 

учебники 5,6,7,8,9,10,11 классов (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Издательство «Просвещение», 2008 г.). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: в  5-11  классах обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; в 10-11 - основы 

обороны государства и воинская обязанность для 10-11 классов. 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение безопасного 

поведения при ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и жизнь; 

 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т.Смирнова для 5 -11 классов. 

На  изучение ОБЖ выделено: 

5 – 9 классы – 1час в неделю (35ч в год); 

10-11 класс – 2 часа в неделю (70ч в год). 

 

Физическая культура 

10-11 классы 

Рабочая программа составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне на основе примерной программы по 

физической культуре среднего (полного) общего образования, 2004г., комплексной программы 

физического  воспитания учащихся 1-11 классов, авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, 

кандидат педагогических наук А.А.Зданевич ( М.: Просвещение, 2008.-5 изд. Допущено 

Министерством  образования и науки Российской Федерации). 

Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Решение задач физического воспитания учащихся 5-9-х классов направлено на: 

   - содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной     

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

   - обучение основам базовых видов двигательных действий; 

   - дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 



движений ) и кондиционных ( скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости ) 

способностей; 

   - формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

   - выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

   - углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

   - воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

   - выработку организационных навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

   - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

   - воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

   - содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Особое внимание в программе уделено основным  методам организации изучения предмета: 

1. Специфические методы физического воспитания: 

    - методы строго регламентированного упражнения; 

    - игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

    - соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме); 

    - круговой метод; 

2. Общепедагогические методы: 

    - словесные (дидактический рассказ, объяснение, беседа, разбор, инструктирование, 

комментарии и замечания, распоряжения, команды, указания); 

    -наглядные ( непосредственная наглядность, опосредованная наглядность, направленного 

прочувствования двигательного действия, срочная информация). 

В тематическом плане указаны названия разделов , изучаемых в  конкретном классе, и 

количество часов, предусмотренное на изучение данного раздела. 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков, 

 

  



Иностранный язык 

10-11 классы 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 2004 года; 

Авторская программа М.З. Биболетовой , 2010 г. 

Реализуемый 

УМК 

УМК под ред. М.З. Биболетовой 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,  социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания,развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,  дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота  

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

На изучение курса выделено  3 часа в неделю (102 часа в год) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

знать/понимать 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (вид -

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 



говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета ; 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
-общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

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

Интернет), 

 необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

Информатика и ИКТ 

10-11 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике и ИКТ (базовый уровень), 

утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерная  программа Министерства образования  базового уровня по 

информатике и  ИКТ.   Сборник нормативных документов. Составители  Э.Д. Днепров,  

А.Г. Аркадьев. М.- Дрофа. 2008. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004. 

Реализуемый 

УМК 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. 10-11 классы.  

Базовый уровень. М. Бином, 2012.Информатика и ИКТ.  

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

направлено на достижение следующих целей в основной школе: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 



информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

базовый уровень  (два года, по 1 часу в неделю всего 70 часов) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

  



География 

10 – 11 классы 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;  

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, 

            Примерная  программа Министерства образования  по географии.  Сборник 

нормативных документов.     

            Составители Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев.М.: Дрофа. 2008. 

Реализуемый 

УМК 

Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. М. 

Просвещение,2012. 

 Атлас. Экономическая и социальная география мира. АСТ-ПРЕСС Школа. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии 

его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

 

 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

68 часов (10 класс - 34 часа, 11 класс - 34 часа) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения географии ученик должен 

знать, помнить: 

1. основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержания, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты  выдающихся географических открытии и путешествий; 

2. географические следствия движения Земли, географические явления и процессы 

в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

3. географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

1. специфику географического положения и административно-территориального 



устройства Российской Федерации, особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

2. природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном, и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в различных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченность природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов; адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияние на формирование культуры 

народов, районов разной специализации; центров производства важнейших видов 

продукции; основных коммуникаций и их узлов; внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форме ее 

представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

изменений в разной форме, выявлять на этой основе эмпирические зависимости 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведение съемок ее участков; определение 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменения в природе своей местности; проведение 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий;  

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определение комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

10-11 класс 

Рабочая программа составлена на основе:  
1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного)_ общего 

образования.  

2. Примерная программа среднего ( полного) общего образования..  

3. Авторская программа по обществознанию для 6-11 классов (Л. Н. Боголюбов), 2009 год.  

Учебная литература:  
10класс  

1.Учебник: Л.Н.Боголюбов, «Обществознание 10 класс, базовый уровень», М., «Просвещение», 

2012 г.  

11класс  



1.Учебник: Л.Н.Боголюбов, «Обществознание 11 класс, базовый уровень», М., «Просвещение», 

2012 г.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе, из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Основные цели курса:  
ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об общественной 

жизни;  

дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и 

изучением социальных процессов;  

- привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-

нравственной и философской тематике, сформировать интерес к изучению культуры общества в ее 

различных сферах — науке, религии, искусстве и т. д.  

Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой стороны 

социальной жизни, вопросов социального познания и социального развития является его 

культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности российской культуры. 

Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение школьниками не только рациональных 

знаний и теорий, сложившихся в научной социологии, но и спектра представлений, сложившихся 

в других сферах общественной жизни — религии, искусстве, обыденном сознании. Это должно 

способствовать знакомству учащихся с обществом во всем его многообразии.  

В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение обществоведческих 

знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал курса. Изучаемые понятия, 

представления, теории обращены на формирование гражданственности учащихся, чувства 

сопричастности судьбам нашей Родины, российского патриотизма В курсе достаточно полно 

представлены реалии российской истории и повседневности, элементы народной культуры, 

характерные черты менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся в 

позитивной социологии, учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом широком 

смысле. Среда непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются прежде всего те, 

ответы на которые могут пригодиться в повседневной жизни гражданина.  

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по обществознанию 

(обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах 

дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 

философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку.  

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать и понимать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  



- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах;  

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам;  

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации;  

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах. определения личной и 

гражданской позиции;  

- предвидения возможных последствий определённых социальных действий;  

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

История 

10-11 классы 

Нормативно-

методические 

материалы 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта по 

истории (базовый уровень), утвержденный Приказом Министерства образования 

РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

примерная программа по истории (базовый уровень), созданная на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта Базисный 

учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерством образования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

Реализуемый 

УМК 

Сахаров А.Н., В.И. Буганов./ Под ред. Сахарова А.Н. История России с 

древнейших времен до конца XVIIв. 10 кл. Профильный уровень. М. 

Просвещение, 2012. 

В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. Сахаров. / Под ред. Сахарова А.Н. История 

России. Конец XVII-XIX век. Профильный уровень. М. Просвещение, 2012. 

Алексашкина Л.Н.,  Головина  В.А.  Всеобщая история. 10кл. Базовый и 

профильный уровни. 

Мнемозина. 2012. 

Цели и задачи 

изучения 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 



предмета  сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

136 часов (2 часа в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 



возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

Химия 

10-11 классы 

Нормативно-

методические 

материалы 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

Примернаяпрограмма по химии созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 822 от 23.12.2012, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования в 

2013-2014 учебном году; 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Базовый уровень). Автор О.С. Габриелян. - М: Дрофа, 2008 

Реализуемый 

УМК 

Габриелян О.С.. Химия. 11 кл. Базовый уровень.  Дрофа. 2012  

Габриелян О.С., Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. Химия. 

Профильный уровень. Дрофа. 2012. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность;  

использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа;  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Срок 

реализации 

программы 

2года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Программа рассчитана на  68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

 понимание смысла химических понятий и явлений, основанных на более 

сложных видах деятельности; 

 объяснение физических и химических явлений, приведение примеров 

практического использования изучаемых химических явлений и законов; 

 овладение  учащимися способами интеллектуальной и практической 

деятельности,  

 овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Физика 

10-11 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утверждённого Приказом Минобразования РФ 05.03.2004 года № 1089; 



 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждённого приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г.; 

 Примерная  программа Министерства образования  по физике Сборник 

нормативных документов. Составители Э.Д.Днепров,  А.Г. Аркадьев Дрофа 2008 

Реализуемый 

УМК 

Разумовский В.Г., Орлов В.А., Никифоров Г.Г., Майер В.В., Сауров Ю.А. 

Физика 10 кл. ч.1, ч.2. М. ВЛАДОС, 2012 . Профильный уровень. 

Рымкевич А.П. Задачник. Физика. 10-11 кл.  Дрофа. 2012. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

базовый уровень X-ХI класс (два года, по 2 час в неделю всего 140 часов);) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 



 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводитьпримеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний:законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельнооценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Математика 

10-11 классы 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 2004 

года; 

Примерная программа по математике (профильный уровень), 2004 год 

Реализуемый 

УМК 

УМК под ред. А.Г.Мордковича и Л.С.Атанасяна. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  

естественно научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и  для самостоятельной  деятельности в области математики и ее 

приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. формирование 

представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

На изучение курса математики выделено  6 часов в неделю, один из них 

дополнительно. 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

знать / понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки: 



- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках на практике; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира;             

-  возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 - роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

– выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений, включающих 

тригонометрические функции. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие  

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

– вычислять производные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных, используя справочные материалы; 

– исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

– решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 



задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения и их системы; 

– доказывать несложные неравенства; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 – решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля и вычисление 

биноминальных коэффициентов с использованием треугольника Паскаля; 

-вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи) 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное 

расположение фигур; изображать геометрические фигуры и тела, выполнять 

чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей, изученных многогранников; 

 строить сечения многогранников.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей  реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 

 

Литература   

10-11 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральным  государственным образовательным  стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от «17»  декабря2010 г. № 1897); 

Примерная  программа Министерства образования  по литературе.   

Сборник нормативных документов. Составители Э.Д Днепров, А.Г.Аркадьев 

Дрофа. 2008. 

Реализуемый 

УМК 

В.И. Коровин. Русская литература XIX в. 10 кл. в 2х частях. Профильный и 

базовый уровни. .Просвещение, 2012. 

Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов; под. ред. В.П. Журавлева. Литература. 11 кл. В 



2х частях. М. Просвещение,  Базовый и профильный уровни. 2012. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

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. 

На завершающей стадии (10-11 классы) содержанием литературного 

образования 

является изучение художественной литературы на историко-литературной 

основе, 

монографическое изучение творчества классиков русской литературы. 

В десятом классе представлена русская литература XIX века. Это яркие 

страницы 

романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской 

литературной критики. 

В одиннадцатом классе представлена литература ХХ и начала ХХI века: 

творчество 

выдающихся писателей этого периода, модернистские течения (символизм, 

акмеизм и др.) 

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. 

· Различные виды пересказа. 

· Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

· Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или 

иному роду, 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 



раскрыли 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. 

Контрольно-измерительные материалы соответствуют образовательному 

стандарту и 

проверяют уровень владения коммуникативной, речевой и языковой 

компетенциями. 

Основные формы контроля: сочинения, тематические контрольные работы, 

практические 

работы, тестовые работы, анализ текста.__ 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе полного общего образования в объеме 210 ч, в том числе: в 10 

классе — 3 ч в неделю, в 11 классе — 3 ч в неделю,  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

1. Личностные результаты освоения учебной программы по литературе: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 

2. Метапредметные результаты освоения учебного курса: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

3. Предметные результаты освоения учебного курса: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 



• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

Русский язык   

10-11 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897;  

Примерная  программа Министерства образования  по русскому языку  

Сборник нормативных документов. Составители Э.Д.Днепров,  А.Г. Аркадьев 

Дрофа 2008 

Реализуемый 

УМК 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Русский язык. 10-11 кл. Базовый 

уровень. Просвещение. 2012. 

Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. Углубленный  уровень. Дрофа. 2013. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное 

внимание уделяется грамматике, орфографии, и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему.  

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий т.д направлены 

достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 

обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения 

содержания курса «Русский язык».  

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингивистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ 

,как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, 

сочинений-миниатюр и другие6 творческие задания.  

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 



«Стилистика», «Анализ» текста», изучение которых предполагает в первую 

очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов 

разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического 

кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке.  

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе компетентного 

подхода.  

Языкова и языковедческая компетенция – углубление знаний о языку как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых- русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к 

анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка и различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

10 класс – 3 часа в неделю, 11 класс – 3 часа в неделю 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

В результате изучения русского языка ученик должен  

Знать/ понимать:  

• Функции языка; основные сведения о лингвистике как о науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках;  

• Системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

• Понятие языковой нормы, её функции, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка;  

• Компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения;  

• Основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

Уметь:  

• Проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  

• Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы;  

• Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов;  

• Оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов;  

Аудирование и чтение:  

• Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативных задачи;  



• Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;  

• Владеть основными приёмами информационной переработки устного 

письменного текста;  

Говорение и письмо:  

• Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно- 

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст;  

• Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка;  

• Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

• Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

• Углубления лингвистических знаний, расширение кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования;  

• Совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

• Увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использование языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

• Удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

• Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 

 

 

 


