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Требования к уровню подготовки оканчивающих  среднюю  школу 

Знать/понимать: 

этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с 

природой; 

важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную 

среду; 

понятие: «природопользование», виды природопользования; 

идеи устойчивого развития общества; 

особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и 

его типы, направления 

демографической политики в различных страна мира; 

этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения, особенность 

размещения населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и 

самой низкой плотностью населения; 

крупнейшие города и агломерации мира; 

причины и виды миграций; 

культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

этапы формирования политической карты мира, формы правления, 

государственный строй, типологию стран на политической карте мира; 

секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-

экономические и организационно-экономические факторы размещения 
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производительных сил в эпоху НТР; особенности глобальной мировой 

экономики, место России в мировой экономики; 

географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

Уметь: 

анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации; 

определять ресурсообеспеченность стран отдельными видами ресурсов, 

рациональность и нерациональность использований ресурсов; 

определять страны, являющиеся крупнейшими экспортѐрами и импортѐрами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

определять демографические особенности и размещение населения , 

направление современных миграций населения; 

определять общие черты и различие  в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира; 

характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; 

определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран  и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

выделять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

явлений и процессов; 
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составлять развѐрнутый план доклада, сообщения; 

составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

строить, диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и 

делать на их основе выводы; 

составлять и презентовать реферат; 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

работать с различными видами текста, содержащими географическую 

информацию; 

Оценивать: 

обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами; 

рекреационные ресурсы мира; 

  современное геополитическое положение стран и регионов; 

положение России в современном мире; 

влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

тенденции и пути развития современного мира. 

По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает 

формирование у обучающихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 
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аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, особенностей 

разных территорий. 

Содержание курса признано сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, а также развить у них познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся в 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, 

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; 

нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 
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вопросов международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, а также тенденций их 

возможного развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения. 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на 

решение следующих образовательных и воспитательных задач: 

 сформировать у обучающихся целостную географическую картину мира; 

 служить одной из основ формирования духовности; 

 сформировать умения применять разнообразные источники географической 

информации; 

 сформировать знания о населении Земли; 

 сформировать знания о отраслях мирового хозяйства; 

 дать знания о глобальных проблемах человечества; 

 На протяжении всего курса реализуются метапредметные связи с 

курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания. Многие 

географические понятия не могут быть осознаны и освоены учащимися без 

элементарных знаний по математике, физике, биологии и другим предметам. 

Посредством географии (и связанных с ней других наук: биологии, химии, 

физики, математики, литературы, музыки) можно воспитать в детях гуманное 

отношение, пытливый ум, способность к творчеству, определенные 

личностные качества (на примерах жизни и деятельности великих 

исследователей). Реализация метапредметных связей устраняет 

дублирование в изучении материала, экономит время и создает 



7 
 

благоприятные условия для формирования общеучебных умений и навыков 

учащихся, повышает эффективность практической направленности обучения. 

Установление метапредметных связей в школьном курсе способствует более 

полному усвоению знаний, формированию научных понятий и законов, 

совершенствованию учебно - воспитательного процесса и оптимальной его 

организации, формированию мировоззрения, пониманию взаимосвязи 

явлений в природе и обществе. Это имеет огромное воспитательное значение. 

Кроме того, они способствуют повышению научного уровня знаний 

учащихся, развитию логического мышления и их творческих способностей. 

Использование интеграции наук в преподавании географии в школе 

позволяет повысить качество знаний и развивать познавательный интерес 

учащихся по предмету. 

Формы контроля 

Устный опрос, письменный опрос тестовый контроль, проверочные работы, 

топографические и географические диктанты, работы с контурными картами. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового и коллективного способа обучения. 

 Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 

групп методов обучения и их сочетания: 

Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.  

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр. 
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Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных работ. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

10 класс 

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. 

Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество - 

природная среда» в Средневековье. Промышленная революция – 

качественный скачок в освоении планеты, Научно – техническая революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и 

акваторий. 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. 
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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. Деградация почв, еѐ 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. Основные потребители воды в мире. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение 

лесных ресурсов по планете, Лесные пояса: северный и южный. 

Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. 

Деградация лесного покрова планеты. Лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана. Роль океана в жизни человечества. 

Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Ресурсы 

континентального шельфа. 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. 
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Что такое природопользование, Виды природопользования. Особо 

охраняемые природные территории. Экологическая политика. Связь 

природопользования и устойчивого развития общества. 

Тема 2. Политическая карта мира  

Понятие о «политической карте мира». Периоды формирования 

политической карты мира. Количественные и качественные сдвиги на 

политической карте мире. Многообразие стран на политической карте мире. 

Государство – главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Формы правления. Государственный строй. Формы 

государственного устройства. Типы государств. Основные типы стран на 

политической карте. 

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира.  

Тема 3. География населения  

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения 

в отдельных регионах. Теория демографического перехода. Воспроизводство 

населения. Демографическая политика. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. 

Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства. 

Языковой состав.  Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. 

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 еѐ географические особенности. Рынок труда. 
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Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Причины 

неравномерного размещения населения на территории Земли Города – 

главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегаполис. Крупнейшие агломерации и мегаполисы мира. 

Классификация городов. Сельское население. Тиры сельских поселений. 

Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение 

миграций населения. География международных миграций. Эмиграция и 

иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

Тема 4. География культуры, религий,  цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой 

культуры по этническим и религиозным признакам. Цивилизация – 

культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные 

модификации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного 

и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 

География религий Взаимосвязь культуры и религии. Религиозный состав 

населения. Мировые, национальные религии. Местные традиционные 

верования. Уважение к чувствам верующих людей. 

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, еѐ 

характерные черты. Индуистская цивилизация. Вклад индуистской 

 цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. Исламская цивилизация, еѐ географические культуры, 

культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-

африканская цивилизация. 

Цивилизации Запада. Особенности историко-географического 

распространения, сравнительная молодость  культурное наследие. Понятие о 

европоцентризме. Россия – мост между западным и восточным миром. 

Равноценность национальных культур и цивилизаций. 
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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 
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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. 

11 класс 

 

Политическая карта мира 

Международная специализация крупнейших стран. Интеграционные 

отраслевые союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Этапы формирования политической карты мира. Современная политическая 

карта мира. Многообразие стран и их типы.  Международные организации. 

Практическое занятие 

1.Определение международной специализации стран. 

Регионы и страны мира  

Англоязычная Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История 

открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. Экономика США. Канада. 



14 
 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики. 

Практическое занятие 

2.Составление характеристики Канады. 

Латинская Америка 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные 

условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: 

современные экономические преобразования, отрасли специализации. 

Регионы Латинской Америки. Особенности их развития. 

Практическое занятие 

3.Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для хозяйственной 

деятельности человека. 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Политическая карта. 

Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Германия. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Отрасли международной специализации. Великобритания. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли 

специализации. Франция. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население и экономика. Мировой центр туризма. Италия. 

Географическое положение. Население и экономика. Мировой центр 

туризма. 

Практическое занятие 

4.Составление сравнительной экономико-географической характеристики 2-х 

стран «Большой семерки». 
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Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование 

СНГ. Население и экономика. Особенности и проблемы развития 

промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Зарубежная Азия 

Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и 

ресурсы. Население. Китайская Народная Республика. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Демографическая политика. 

Экономические реформы. Япония. Географическое положение. Крупнейшие 

мегалополисы. Японское «экономическое чудо» 

Практическое занятие 

5.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

Юго-Восточная Азия 

Состав региона.  Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Новые индустриальные страны. 

Южная Азия 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и 

религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Состав региона. Особенности географического положения. Природные 

условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Развитие 

экономики. Нефтедобывающая промышленность 
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Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население.  Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – 

единственное экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население 

Австралии. Особенности развития экономики. Океания: обособленный мир 

островов. Население и экономика. 

Практическое занятие 

6.Составление картосхемы международных экономических связей 

Австралии. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание 

глобальных проблем в прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, 

проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути 

их решения. Геоэкономическая и демографическая проблемы. Пути их 

решения. Роль географии в решении глобальных проблем. Обобщающее 

повторение. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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10 класс 

№ 

п/п 
Раздел, тема Всего часов 

Практические,  

лабораторные работы, 

контрольные работы, 

творческие работы 

1 Человек и ресурсы Земли 10 2 

2 Политическая карта мира 5 2 

3 География населения 5  

4 
География культуры, 

религий, цивилизаций 
5  

5 
География мировой 

экономики 
10  

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема Всего часов 

Практические,  

лабораторные работы, 

контрольные работы, 

творческие работы 

1 Регионы и страны 26 5 

2 
Глобальные проблемы 

человечества 
8  

 



 



Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, 

ред. от 31.01.2012); 

 авторской программы по английскому языку к УМК «Английский в фокусе» В. 

Альпаков– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2021; 

 

 учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Дмитриева» 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу 

«Spotlight 10 -11», авт. Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В. Эванс. – 2-е 

изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021 . 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в 10 - 11 классах 

отводится 210 учебных часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. Соответственно по 

105 учебных часов в год. В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 

10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса английского языка в 10 - 11 

классах. 
 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

 развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 



Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства). 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения. 

 умении рационально планировать свой учебный труд; 

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Ученик научится: 

- 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 англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, 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. 

Говорение 
Ученик научится: 

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

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

планах; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 
Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 
Ученик научится: 

- 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 
Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Говорение 

Диалогическая речь 
Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 
Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным 

проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 
Ученик научится: 



- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 
Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

чувства. 

Компенсаторная компетенция 
Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 



- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 
Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфере 
Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

 

2. Содержание учебного курса 
 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 



профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

1. Говорение 

Диалогическая речь: 

совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения; 

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

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь: 

совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом); 

умение делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

умение кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои умения и поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

способность описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран изучаемого 

языка. 

2. Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и -радио- на актуальные темы; 

выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

3. Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

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

межпредметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 

извлекать необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 



4. Письмо 

Развитие умений в написании личного письма, заполнении анкеты, формуляров 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

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

в томчисле на основе выписок из текста. 

Развитие умений: 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

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

чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

1. Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

2. Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических 

навыков. 

3. Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

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

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

Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация изученного грамматического материала. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

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: 

1. 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; 

2. 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. 

3. Чтение: 

Читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи. 

4. 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
 

Тематическое планирование в 10 классе 

№ модуля Тема Количество 

часов 

Модуль 1. Strong ties (Досуг молодѐжи) 12 

Модуль 2. Living and Spending (Молодѐжь в современном обществе) 12 

Модуль 3. Schooldays and work (Школа и будущая профессия) 12 

Модуль 4. Earth Alert ! (Экология. Защита окружающей среды) 12 

Модуль 5. Holidays (Путешествия) 14 

Модуль 6. Food and Health (Здоровье и забота о нем) 16 

Модуль 7. Let’s have fun (Свободное время) 12 

Модуль 8. Technology (Научно-технический прогресс) 12 

Резерв   3 

Итого: 
 

105 

 

Тематическое планирование в 11 классе 



 

№ модуля Тема Количество 

часов 

Модуль 1. Relationships (Взаимоотношения. Семья, общение в семье.) 14 

Модуль 2. Where there’s a will there’s a way (Если есть желание, то найдется 

возможность. Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ.) 
12 

Модуль 3. Responsibility (Ответственность. Повседневная жизнь. Преступления и 

наказания. Права и обязанности.) 
12 

Модуль 4. Danger! (Опасность. Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем.) 13 

Модуль 5. Who are you? (Кто ты? Повседневная жизнь семьи. Условия 

проживания в городе. Проблемы современного города.) 
13 

Модуль 6. Communication (Общение. СМИ.) 12 

Модуль 7. In days to come (И наступит завтра. Планы на будущее.) 12 

Модуль 8. Travel (Путешествия. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Осмотр достопримечательностей.) 
14 

Резерв  3 

Итого: 
 

105 
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Требования к уровню подготовки оканчивающих  среднюю  школу 

1. Знать, понимать 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 
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причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

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

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

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования 

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 
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Приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной  деятельностей; 

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В 

первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование  навыков научного познания. Во втором — 

дидактические единицы, которые содержат сведения по теории физики. Это 

содержание обучения является базой для развития познавательной 

компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические 

единицы, отражающие историю развития физики и обеспечивающие 

развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким 

образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных 

и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся  понимать причины и логику развития физических процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к современной физической науке и технике, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 
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общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 

делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Согласно действующему учебному плану по астрономии и с учетом 

направленности классов, календарно-тематический план астрономии 

предусматривает следующие варианты организации процесса обучения:  в 10 

классе предполагается обучение в объеме 34 часов; 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий 

(уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения 

(планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже.  

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню 

подготовки выпускников, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, 

достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 
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интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к 

развитию метаредметных связей курса  физики. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов  деятельности. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к са-

мостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых 

игр, проблемных дискуссий, поэтапного формирования умения решать 

задачи. 

На ступени полной, средней школы задачи учебных занятий (в схеме – 

планируемый результат)  определены как закрепление умений разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, 

гипотезы, аксиомы. 

 Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных 

способов и форм учебной деятельности: использование различных 

алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой 

содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.  
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Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее 

направленность на развитие личности, и на получение объективно нового 

исследовательского результата.  

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися 

познавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в 

овладении  универсальными способами освоения действительности, в 

развитии способности к исследовательскому  мышлению, в активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки 

содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения материала — 

от единичного к общему и всеобщему, от фактов к процессам и 

закономерностям. В условиях модульного подхода возможна совершенно 

иная схема  изучения  физических процессов «всеобщее — общее— 

единичное». 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности 

предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: 

формирование простейших навыков работы с  источниками, 

(картографическими и хронологическими) материалами. В требованиях к 

выпускникам старшей школы ключевое значение придается комплексным 

умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных 

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

использованию методов электронной обработки при поиске и 

систематизации информации.  

Специфика целей и содержания изучения астрономии на профильном уровне 

существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: 

к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей 
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при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера (на базе кабинета медиапрограмм с 

интерактивной доской).  

Содержание учебного предмета, курса 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономи-

ческих методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как ис-

точник информации о небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые 

точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов 

на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика.  

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 
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условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. 

Законы движения небесных тел  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны 

космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной 

группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники 

и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии 

Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные 

физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость»(«цвет — 

светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 

Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные 
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звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные 

рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная. Вселенная А.  А.  Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Всего часов 

1 Астрономия, ее значение и связь с 

другими науками. 

2 

2  Практические основы астрономии. 5 

3  Строение солнечной системы 7 

4 Природа тел солнечной системы. 8 

5 Солнце и звезды. 5 

6 Строение и эволюция вселенной. 8 

 





2 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

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. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях 

в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
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Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 



5 
 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

 

Содержание учебного предмета, курса 
 

         В данном курсе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях еѐ 

организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном 
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развитии организмов. Полученные биологические знания служат основой 

при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. 

Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

   Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 

базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями. 

   Изучение биологического материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, 

санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с 

красотой природы Родины, еѐ разнообразием и богатством вызывает чувство 

любви к ней и ответственности за еѐ сохранность. Учащиеся должны хорошо 

понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек – часть природы, его жизнь зависит 

от неѐ и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 

   Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, 

опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены две лабораторные работы, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всѐ это даѐт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приѐмам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

   Для приобретения практических навыков и повышения уровня 

знаний в рабочую программу включены лабораторные работы, 

предусмотренные Примерной программой. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

   Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной работе. В связи с этим при 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

технологическими картами- модулями. Работая в индивидуальном темпе, 
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учащиеся устно сдают материал учителю и выполняют зачѐтное 

тестирование 

     Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая 

программа для 10-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 34 

часов в год (1 час в неделю), количество лабораторных работ - 3 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

 

Введение -2ч 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии 

для понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с 

другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией 

и др.). Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных 

дисциплин. Цели и задачи курса. Биологические направления вузов РБ. 

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с 

другими науками». 

Основы цитологии -14 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, 

сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица 

развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные источники РБ. 

Органические вещества: углеводы, белки. Достижения ученых РБ в области 

иммунологии. Липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в 

клетке. 

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Производство витаминов в РБ. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение и функции ядра. Химический состав 

и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в 

клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. Распространение и профилактика 

СПИДа в РБ. 
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Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический и 

энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы 

получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и 

его значение в биосфере. Регулирование процессов фотосинтеза в тепличных 

хозяйствах РБ. Хемосинтез. Уникальность курорта «Красноусольск». 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической 

информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения вещества и 

энергии в клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; модели 

клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и 

ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схемы путей метаболизма в 

клетке; модели-аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов -4ч 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Митоз как основа 

бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фразы и 

биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. 

Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося 

зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и 

развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при 

бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных; схем митоза и 

мейоза. 
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Практическая работа 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

Основы генетики-10ч  

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г.Менделем. гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 

Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет 

и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы 

генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана. полное и неполное 

сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и 

цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные 

мутации. Полулегальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Управление доминированием. 

Демонстрация моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы 

наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, 

коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 



12 
 

Лабораторная работа 

Изучение фенотипов растений. 

Практические работы 

     Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм. 

Генетика человека – 4ч 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих 

расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы 

здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генофонд 

популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. 

Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. Генетические службы РБ. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические 

проявления. 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

клас

с 

Раздел, 

тема 

Всего 

часов 

В том 

числе 

контрольн

ые работы, 

творческие 

работы 

 

1.  

1
0

 к
л
ас

с 

Ведение  2 - 

2.  Основы цитологии  15 4 

3.  Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов  

4 1 

4.  Основы генетики 11 2 

5.  Обобщение 2 - 

1.  

1
1

 к
л
ас

с 

Основы учения об эволюции  24 4 

2.  Основы селекции. Биотехнология.  6 2 

3.  Происхождение человека  10 4 

4.  Экосистемы  18 4 

5.  Эволюция биосферы и человека.  10 2 
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Тематическое планирование 11 класс. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основы учения об эволюции (12 часов). 

1 Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина 1 

2 Вид, его критерии.  Лабораторная работа № 1 1 

3 Популяции. Генетический состав популяции.  

Лабораторная работа № 2 

1 

4 Изменения генофонда популяции 1 

5 Борьба за существование и еѐ форма 1 

6 Естественный отбор и его форма. Лабораторная работа № 3 1 

7 Изолирующие механизмы 1 

8 Видообразование 1 

9 Макроэволюция, еѐ доказательства 1 

10 Система растений и животных – отображение эволюции 1 

11 Главные направления эволюции органического мира 1 

12 Контрольная работа 1 

Основы селекции. Биотехнология. (3 часа) 

13 Основные методы селекции и биотехнологии. 1 

14 Методы селекции растений, животных, микроорганизмов. 1 

15 Биотехнология – современное состояние и перспективы 1 

Происхождение человека (5 часов) 

16 Положение человека в системе животного мира 1 

17 Основные стадии антропогенеза 1 

18 Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Лабораторная 

работа № 4 

1 

19 Расы и их происхождение 1 

20 Контрольная работа 1 

Экосистемы (9 часов) 

21 Организм и среда.  1 

22 Местообитание и экологические ниши 1 

23 Основные типы экологических взаимодействий 1 

24 Основные экологические характеристики популяции. Динамика 

популяции 

1 

25 Экологические сообщества, структура. Лабораторная работа № 5 1 

26 Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды.                          Практическая работа№3 

1 

27 Экологическая сукцессия.                        Лабораторная работа № 6 1 

28 Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального 

природопользования.                              Лабораторная работа № 7 

1 

29 Обобщающий урок «Основы экологии» 1 

Эволюция биосферы и человека. (5 часов) 

30 Гипотезы о происхождении жизни.         Лабораторная работа № 8 1 

31 Основные этапы развития жизни на Земле 1 

32 Эволюция биосферы. Антропогенные воздействия на биосферу 1 

33 Контрольная работа  1 

34 Обобщение  курса «Общая биология» 1 

 

 



 
 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования: 

1) в личностном направлении: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в их достижении; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

2) в метапредметном направлении 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически;оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логичнои точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

3) в предметном направлении 



 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

  сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять. 

 

Планируемые результаты изучения математики в 10-11 классах 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

Выпускник научится: 

 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 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 и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 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. 

В 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 измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные 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; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

 

 



УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

 

 

 

ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

 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.) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Выпускник научится: 

 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

 
СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ, ЛОГИКА И КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится: 

 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 и обработки данных 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 применять при решении задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

 

 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Выпускник научится: 

 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 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Выпускник научится: 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических 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 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, 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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, 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 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 

 

 

ВЕКТОРЫ И КООРДИНАТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Выпускник научится: 

 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  

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

 

 

ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ 

Выпускник научится: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

 
МЕТОДЫ МАТЕМАТИКИ 

Выпускник научится: 

 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 

исследования математических объектов 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики) 

 

 

Содержание учебного предмета 



 (420 часов, 6 часов в неделю) 

 

 

10 класс (210 часов) 

 

Действительные числа (11 часов) 

Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 

математической индукции. Поочерѐдный и одновременный  выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Доказательство числовых неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Делимость целых чисел. Деление с остатком. Задачи с целочисленными 

неизвестными. 

 

Элементы теории множеств и математической логики ( 5 часов) 

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. 

 

Рациональные уравнения и неравенства (20 часов) 

Рациональные выражения. Многочлены от одной переменной. Многочлены от двух переменных. 

Формулы сокращѐнного умножения для старших степеней. Многочлены от нескольких переменных. 

Симметрические многочлены. Формула бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу.  Корень многочлена. Число корней многочлена. 

Рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических 

уравнений. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Основные приѐмы решения 

систем уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие 

неравенства. 

 

Корень степени n (10 часов) 

Понятие функции и еѐ графика. Функция у= х
n
. Понятие корня степени n. Корни чѐтной и 

нечѐтной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функция у = , х ≥ 0 

Функция у =  

 

Степень положительного числа (12 часов) 

Понятие степени с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Понятие предела последовательности. Существование предела монотонно ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и еѐ сумма. Число е. Понятие степени с иррациональным 

показателем. Показательная функция. 

 

Логарифмы (8 часов) 



Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. Натуральный логарифм. 

Свойства логарифмов. Переход к новому основанию. Десятичные логарифмы. Логарифмическая 

функция. Степенная функция. 

 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 часов) 

Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные неравенства. Простейшие 

логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

 

Синус и косинус угла (7 часов) 

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы 

для sina и cosa. Формулы приведения. Арксинус. Арккосинус.Формулы для арккосинуса и арксинуса. 

 

Тангенс и котангенс угла (6 часов) 

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tga и ctga. Арктангенс и 

арккотангенс. Формулы для арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения (11 часов) 

Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формула для тангенсов. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9часов) 

Тригонометрические функции. Период функции. Функция у = sin х и у = cos х. Функция у = tg х 

и у = сtg х. 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений.Однородные 

уравнения. Простейшие неравенства для синуса и косинуса. Простейшие неравенства для тангенса и 

котангенса. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного t = sinx + cosx. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика (8 часов) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Понятие теории вероятности. Элементарные и сложные события. Вероятность события. Свойства 

вероятностей событий. Сумма событий. Произведение событий. Противоположные события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

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. Непрерывные 

случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение 

Аксиомы стереометрии и их следствия (4 часа) 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость). Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 



Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в пространстве. Параллельные плоскости. 

Признак параллельности двух плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Параллельное 

проектирование. Ортогональное и центральное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед. Сечения 

многогранников. Построение сечений. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между 

параллельными плоскостями, между скрещивающимися прямыми. Теорема о трех перпендикулярах 

Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей, свойства. Многогранные углы. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Многогранники (14 часов) 

Понятие многогранника (вершины, ребра, грани многогранника). Развертка. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида Понятие симметрии 

в пространстве. Правильные многогранники. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. 

Повторение (25 час) 

 

11 класс (210 часа) 

Функции и их графики (8 часов) 

Функции. Сложная функция. Элементарные функции. Область определения и область значения 

функции. Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность функций. Промежутки 

возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. Монотонность функции. Исследование 

функций и построение их графиков элементарными методами. Графики функций, связанных с модулем. 

Графики сложных функций. 

 

Предел функции и непрерывность (2 часа) 

Понятие предела функции. Свойства пределов функций. Понятие непрерывности функции. 

Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции. 

Обратные функции (5 часов) 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции. Примеры использования обратных тригонометрических функций. 

 

 

Производная (12 часов) 

Понятие производной. Механический и физический смысл производной. Производная суммы. 

Производная разности. Непрерывность функций, имеющих производную. Производная произведения. 

Производная частного Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 

Производная обратной функции. 

 

Применение производной (15 часов) 



Максимум и минимум функции. Точки экстремума. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость и вогнутость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. 

 

Первообразная и интеграл (9 часов) 

Понятие первообразной. Правила вычисления первообразных.  Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Формула Ньютона-

Лейбница. Свойства определенных интегралов. 

Уравнения – следствия (4 часа) 

Понятие уравнения-следствия. Решение иррациональных уравнений. Возведение уравнения в 

четную степень. Потенцирование уравнений. Другие преобразование, приводящие к уравнению-

следствию. Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-следствию. 

 

Равносильность уравнений на множествах (8 часов) 

Основные понятия. Возведение уравнения в натуральную степень. Потенцирование и 

логарифмирование уравнений. Умножение уравнения на функцию. Другие преобразования уравнений. 

Применение нескольких преобразований. Уравнения с дополнительными условиями. 

  

Равносильность неравенств на множествах (6 часов) 

Основные понятия. Возведение неравенств в натуральную степень. Потенцирование и 

логарифмирование неравенств. Умножение неравенства на функцию. Другие преобразования 

неравенств. Применение нескольких преобразований. Неравенства с дополнительными условиями. 

Нестрогие неравенства. 

 

Метод промежутков для уравнений и неравенств (4 часа) 

Уравнения и неравенства с модулем. Метод интервалов для непрерывных функций. 

 

Равносильность уравнений и неравенств системам (8 часов) 

Основные понятия. Распадающиеся уравнения. Решение уравнений с помощью систем. 

Уравнения вида f(α(x)) = f(β(x)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида  

f(α(x))>f(β(x)). 

 

Нестандартные методы решения уравнений и неравенств  (7 часов) 

Использование областей существования функций. Использование не отрицательности функций. 

Использование ограниченности функции.Использование свойств синуса и косинуса. Использование 

числовых неравенств. Использование производной для решения уравнений и неравенств. 

 

Системы уравнений с несколькими неизвестными (5 часов) 

Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. Нестандартные 

методы решения уравнений и неравенств. 

 

Уравнения и неравенства с параметрами (7 часов) 

Уравнения с параметром. Неравенства с параметром. Системы уравнений с параметром. Задачи с 

условиями. 

 

Комплексные числа (3 часа) 



Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах 

Текстовые задачи (6 часов) 

Задачи на числовые зависимости. Задачи на движение. Задачи на совместную работу. Задачи на 

смеси и сплавы. Задачи на работу. Экономические задачи. 

 

Векторы в пространстве (20 часов) 

Понятие вектора. Модуль вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам .Декартовы координаты в пространстве .Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов .Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

 

Цилиндр, конус и шар (17 часов) 

Понятие цилиндра, цилиндрической поверхности. Площадь поверхности цилиндра. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию. Понятие конуса, конической поверхности. Площадь 

поверхности конуса. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Усеченный конус. Сфера 

и шар, их сечения. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник. Сфера, описанная около многогранника. 

Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

 

Объемы тел (22 часа) 

Понятие объема. Объем куба, параллелепипеда Объем прямой призмы. Объем цилиндра 

Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса. Отношение объемов подобных тел Объем шара. Площадь сферы Объем 

шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора 

Повторение (36 часов) 

 

 

 

 

II. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

10 класс 

Математика  ( Модуль «Алгебра и начала математического анализа») 

( 4 часа в неделю, всего 136 часов) 

Учебник :С.М.Никольский «Алгебра и начала анализа 10» 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 1. Действительные числа 11 

1 Понятие действительного числа. 1 

2 Множества чисел. Свойства действительных чисел 2 

3 Метод математической индукции 1 

4 Поочерѐдный и одновременный  выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений 

1 

5 Решение комбинаторных задач 2 



6 Входная контрольная работа 1 

7 Доказательство числовых неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

1 

8 Делимость целых чисел. Деление с остатком 1 

9 Задачи с целочисленными неизвестными 1 

 2. Рациональные уравнения и неравенства 20 

1 Рациональные выражения. Многочлены от одной переменной. Многочлены от 

двух переменных. Формулы сокращѐнного умножения для старших степеней. 

Многочлены от нескольких переменных. Симметрические многочлены 

1 

2 Формула бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля 

2 

3 Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Алгоритм 

Евклида. 

1 

4 Теорема Безу.  1 

5 Корень многочлена. Число корней многочлена. Рациональные корни 

многочлена с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических 

уравнений 

1 

6 Рациональные уравнения 2 

7 Системы рациональных уравнений. Основные приѐмы решения систем 

уравнений 

2 

8 Метод интервалов решения неравенств 2 

9 Рациональные неравенства 3 

10 Нестрогие неравенства 3 

11 Системы рациональных неравенств 1 

12 Контрольная работа №21по теме «Рациональные уравнения и неравенства» 1 

 3. Корень степени n 10 

1 Понятие функции и еѐ графика 1 

2 Функция у= х
n
 2 

3 Понятие корня степени n. Корни чѐтной и нечѐтной степеней. 

Арифметический корень. 

2 

4  Свойства корней степени n 2 

5 Функция у = , х ≥ 0 1 

6 Функция у =  1 

7 Контрольная работа №2по теме «Корень n-й степени из натурального числа» 1 

 4. Степень положительного числа 12 

1 Понятие степени с рациональным показателем. 1 

2 Свойства степени с рациональным показателем 2 

3 Понятие предела последовательности. Существование предела монотонно 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательности 

3 

4 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и еѐ сумма. Число е. 2 

5  Понятие степени с иррациональным показателем 1 

6 Показательная функция 1 

7 Контрольная работа № 3по теме «Степень положительного числа» 1 

 5. Логарифмы 8 

1 Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. 

Натуральный логарифм.  

1 

2 Свойства логарифмов. Переход к новому основанию 2 

3 Десятичные логарифмы 1 

4 Тождественные преобразования логарифмических выражений 2 

5 Логарифмическая функция 1 

6 Степенная функция 1 

 6. Простейшие показательные и логарифмические уравнения и 11 



неравенства 

1 Простейшие показательные уравнения 1 

2 Простейшие логарифмические уравнения 1 

3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 2 

4 Простейшие показательные неравенства 2 

5 Простейшие логарифмические неравенства 2 

6 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 2 

7 Контрольная работа №4 по темам «Логарифмы. Простейшие показательные и 

логарифмические неравенства» 

1 

 7. Синус и косинус угла 7 

1 Понятие угла. Радианная мера угла 1 

2 Определение синуса и косинуса угла 1 

3 Основные формулы для sina и cosa. Формулы приведения 2 

4 Арксинус. Арккосинус. 2 

5 Формулы для арккосинуса и арксинуса 1 

 8. Тангенс и котангенс угла 6 

1 Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tga и ctga 3 

 

2 Арктангенс и арккотангенс 1 

3 Формулы для арктангенса и арккотангенса 1 

4 Контрольная работа №5 по теме «Синус, косинус, тангенс и котангенс угла» 1 

 9. Формулы сложения 11 

1 Косинус разности и косинус суммы двух углов 2 

2 Формулы для дополнительных углов 1 

3 Синус суммы и синус разности двух углов 2 

4 Сумма и разность синусов и косинусов 2 

5 Формулы для двойных и половинных углов 2 

6 Произведение синусов и косинусов 1 

7 Формула для тангенсов. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента 

1 

 10. Тригонометрические функции числового аргумента 9 

1 Тригонометрические функции. Период функции. Функция у = sin х и у = cos 

х. 

4 

 

2 Функция у = tg х и у = сtg х 4 

3 Контрольная работа № 6 1 

 11. Тригонометрические уравнения и неравенства 12 

1 Простейшие тригонометрические уравнения 2 

2 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 2 

3 Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений 2 

4 Однородные уравнения 1 

5 Простейшие неравенства для синуса и косинуса, тангенса и котангенса 3 

6 Введение вспомогательного угла. Замена неизвестногоt = sinx + cosx 1 

7 Контрольная работа №8 по теме «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

1 

 12. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 8 

1 Понятие теории вероятности. Элементарные и сложные события. Вероятность 

события. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

3 

2 Свойства вероятностей событий. Сумма событий. Произведение событий. 

Противоположные события .Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

3 



3 Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых 

событий. Практическая работа по теме «Комбинаторика» 

2 

 Итоговое повторение 12 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

Математика  ( Модуль «Геометрия») 

( 2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Учебник: Л.С.Атанасян « Геометрия 10-11» 

№ n/n Тема урока Количество часов 

 I. Геометрия на плоскости ( повторение) 8 

1 Треугольники. Решение треугольников. Формулы площади треугольника. 2 

2 Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, между хордой и 

касательной. Теоремы о произведении отрезков хорд  и о касательной и 

секущей. 

2 

3 Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. Свойства 

вписанных и описанных четырехугольников. 

2 

4 Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 

мест. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

2 

 II. Аксиомы стереометрии и их следствия 4 

1 Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

1 

2 Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом 3 

 III. Параллельность прямых и плоскостей 19 

1 Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трех прямых. 

1 

2 Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства 2 

3 Скрещивающиеся прямые 1 

4 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в пространстве.  

2 

5 Контрольная работа №2 по теме « Параллельность прямых, прямой и 

плоскости» 

1 

6 Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей 2 

7 Свойства параллельных плоскостей.  2 

 

8 

Параллельное проектирование. Ортогональное и центральное 

проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур 

 

2 

9 Тетраэдр и параллелепипед. 2 

10 Сечения многогранников. Построение сечений 3 

11 Контрольная работа №3 по теме « Параллельность плоскостей» 1 

 IV. Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 

1 Перпендикулярные прямые в пространстве.  1 

2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  2 

3 Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от точки до плоскости, от прямой до 

плоскости, между параллельными плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми. 

1 

4 Теорема о трех перпендикулярах 3 

5 Угол между прямой и плоскостью 2 

 

6 

 Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью 

3 



 

7 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей, свойства. Многогранные углы. 

 

2 

8 Прямоугольный параллелепипед. 3 

10 Контрольная работа №3 по теме « Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

 V. Многогранники 14 

 

1 

Понятие многогранника (вершины, ребра, грани многогранника). Развертка. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

 

3 

2 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 3 

3 Пирамида. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида 

4 

4 Понятие симметрии в пространстве. Правильные многогранники. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

1 

5 Решение задач по теме многогранники 2 

6 Контрольная работа № 4по теме « Многогранники» 1 

 Повторение 5 

 

 

11 класс 

Математика  ( Модуль «Алгебра и начала математического анализа») 

( 4 часа в неделю, всего 140 часов) 

Учебник С.М.Никольский« Алгебра и начала анализа ,11 » 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Повторение 7 

1-6 Повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс 6 

7 Вводная контрольная работа №1 за курс алгебры и начал анализа за 10 класс 1 

 1. Функции и их графики 8 

8 Функции. Сложная функция. Элементарные функции. Область определения и 

область значения функции. Ограниченность функции. 

1 

9-10 Четность, нечетность, периодичность функций. 2 

11 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. 

Монотонность функции. 

1 

12 Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. 1 

13 Практическая работа по теме « Преобразование графиков» 1 

14 Графики функций, связанных с модулем 1 

15 Графики сложных функций 1 

 2. Предел функции и непрерывность 2 

16 Понятие предела функции. Свойства пределов функций 1 

17 Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. 

Разрывные функции 

1 

 3. Обратные функции 5 

18 Понятие обратной функции 1 

19 Взаимно обратные функции 1 

20 Обратные тригонометрические функции 1 

21 Примеры использования обратных тригонометрических функций 1 

22 Контрольная работа № 2 по теме « Функции и их графики» 1 

 4. Производная 12 

23-24 Понятие производной. Механический и физический смысл производной 2 



25 Производная суммы. Производная разности 1 

26 Непрерывность функций, имеющих производную. Дифференциал 1 

27-28 Производная произведения. Производная частного 2 

29-30 Производные элементарных функций 2 

31 Производная сложной функции. Производная обратной функции 1 

32-33 Практикум по теме « Производная функции. Физический и геометрический 

смысл производной» 

2 

34 Контрольная работа №3 по теме « Производная» 1 

 5. Применение производной 14 

35-36 Максимум и минимум функции. Точки экстремума 2 

37-38 Уравнение касательной 2 

39 Приближенные вычисления 1 

40 Теоремы о среднем 1 

41 Возрастание и убывание функций 1 

42 Производные высших порядков. Выпуклость и вогнутость графика функции 1 

43 Экстремум функции с единственной критической точкой 1 

44-45 Задачи на максимум и минимум 2 

46-47 Лабораторно-практическая работа по теме « Построение графиков функций с 

применением производной» 

2 

48 Контрольная работа №4 по теме « Применение производной» 1 

 6. Первообразная и интеграл 6 

49-51 Понятие первообразной. Правила вычисления первообразных.  

Первообразные элементарных функций 

3 

52 Площадь криволинейной трапеции 1 

53 Понятие об определенном интеграле. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью 

интеграла. 

1 

54 Семинар по теме « Применение определенных интегралов в геометрических и 

физических задачах» 

1 

 7. Уравнения – следствия 4 

55 Понятие уравнения-следствия. Решение иррациональных уравнений 1 

56 Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование уравнений 1 

57 Другие преобразование, приводящие к уравнению-следствию 1 

58 Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-

следствию 

1 

 8. Равносильность уравнений на множествах 7 

59 Основные понятия. Возведение уравнения в натуральную степень 1 

60 Потенцирование и логарифмирование уравнений 1 

61 Умножение уравнения на функцию 1 

62 Другие преобразования уравнений. Применение нескольких преобразований 1 

63 Уравнения с дополнительными условиями 1 

64 Практикум по теме « Уравнения-следствия. Равносильные уравнения» 1 

65 Контрольная работа №5 по теме « Равносильность уравнений» 1 

 9. Равносильность неравенств на множествах 6 



66 Основные понятия. Возведение неравенств в натуральную степень 1 

67 Потенцирование и логарифмирование неравенств 1 

68 Умножение неравенства на функцию 1 

69 Другие преобразования неравенств. Применение нескольких преобразований 1 

70 Неравенства с дополнительными условиями 1 

71 Нестрогие неравенства 1 

 10. Метод промежутков для уравнений и неравенств 4 

72 Уравнения и неравенства с модулем 1 

73 Метод интервалов для непрерывных функций 1 

74-75 Практикум по теме « Равносильность неравенств на множествах. Уравнения и 

неравенства с модулями» 

2 

 11. Равносильность уравнений и неравенств системам 7 

76 Основные понятия 1 

77 Распадающиеся уравнения 1 

78 Решение уравнений с помощью систем 1 

79 Уравнения вида f(α(x)) = f(β(x)) 1 

80-81 Решение неравенств с помощью систем 2 

82 Неравенства вида  f(α(x))>f(β(x)) 1 

 12. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 7 

 

83 Использование областей существования функций 1 

84 Использование неотрицательности функций 1 

85 Использование ограниченности функции 1 

86 Использование свойств синуса и косинуса 1 

87 Использование числовых неравенств 1 

88 Использование производной для решения уравнений и неравенств 1 

89 Практикум по теме « Нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств» 

1 

 13. Системы уравнений с несколькими неизвестными 5 

 

90 Равносильность систем 1 

91 Система – следствие 1 

92 Метод замены неизвестных 1 

93 Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 1 

94 Контрольная работа № 6 по теме « Нестандартные методы решения 

уравнений, неравенств и их систем» 

1 

 14. Уравнения и неравенства с параметрами 7 

95-96 Уравнения с параметром 2 

97-98 Неравенства с параметром 2 

99-100 Системы уравнений с параметром 2 

101 Задачи с условиями 1 

 15. Комплексные числа 3 

102 Первичные представления о множестве комплексных чисел. 1 

103 Действия с комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль 

и аргумент числа. 

1 



104 Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах.  

1 

 16.Текстовые задачи 9 

105 Задачи на числовые зависимости 1 

106 Задачи на движение 1 

107 Задачи на совместную работу 1 

108-109 Задачи на смеси и сплавы 2 

110 Задачи на работу 1 

111-113 Экономические задачи 3 

 Повторение 23 

114 Повторение. Рациональные уравнения и неравенства. 1 

115 Повторение. Корень степени n. 1 

116 Повторение. Степень положительного числа. 1 

117 Повторение. Упрощение логарифмических выражений. 1 

118 Повторение. Логарифмические уравнения и неравенства. 1 

119 Повторение. Показательные уравнения и неравенства. 1 

120 Повторение. Упрощение тригонометрических выражений. 1 

121 Повторение. Решение тригонометрических уравнений. 1 

122 Повторение. Применение производной для исследования функций. 1 

123 Повторение. Решение задач с применением производной. 1 

124 Повторение. Решение задач с практическим содержанием. Решение текстовых 

задач. 

1 

125-136 Обобщающее повторение. 12 

 

 

 

 11 класс 

Математика  ( Модуль «Геометрия») 

( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Учебник Л.С.Атанасян « Геометрия 10 - 11» 

 

№ урока Тема Количество 

часов 

 1. Векторы в пространстве 20 

1 Понятие вектора. Модуль вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы.  

1 

2-3 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.  2 

4-5 Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

2 

6 Декартовы координаты в пространстве 1 

7 Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами 

точек 

1 

 

8-9 Решение задач по теме « Декартовы координаты в пространстве» 2 

10-11 Простейшие задачи в координатах 2 

12 Контрольная работа №1 по теме « Векторы в пространстве» 1 

13-14 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 2 

15 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

16 Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости 1 

17 Решение задач по теме « Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов» 

1 



18 Зачет №1 1 

19 Решение задач по теме « Векторы в пространстве» 1 

20 Контрольная работа №2 по теме « Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов» 

1 

 2. Цилиндр, конус и шар 17 

21-23 Понятие цилиндра, цилиндрической поверхности. Площадь поверхности 

цилиндра. Осевые сечения и сечения параллельные основанию 

3 

24-26 Понятие конуса, конической поверхности. Площадь поверхности конуса. 

Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Усеченный конус 

3 

27-29 Сфера и шар, их сечения. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере 

3 

30-31 Решение задач по теме « Тела вращения» 2 

32 Зачет №2 1 

33-34 Сфера, вписанная в многогранник. Сфера, описанная около многогранника 2 

35 Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса 1 

36 Повторение по теме « Тела вращения» 1 

37 Контрольная работа №3 по теме « Тела вращения» 1 

 3. Объемы тел 22 

38-40 Понятие объема. Объем куба, параллелепипеда 3 

41-43 Объем прямой призмы. Объем цилиндра 3 

44-45 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем 

наклонной призмы, пирамиды, конуса. Отношение объемов подобных тел 

2 

46-48 Решение задач по теме « Вычисление объемов тел» 3 

49 Контрольная работа №4 по теме « Объемы тел» 1 

50-52 Объем шара. Площадь сферы 3 

53-54 Решение задач по теме « Объем шара. Площадь сферы» 2 

55 Зачет №3 1 

56-58 Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора 3 

59 Контрольная работа №5 по теме « Объем шара. Площадь сферы» 1 

 Повторение 9 

60 Повторение. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 1 

61 Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 1 

62 Повторение. Векторы в пространстве 1 

63-64 Повторение. Многогранники 2 

65-66 Повторение. Тела вращения 2 

67-68 Обобщающее повторение  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Пояснительная записка. 

  
        Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10-11 класса составлена на основе: 

·         Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

·         Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и реализации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

·         Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986). 

·         Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

·         Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

·         «О рабочих программах учебных предметов». Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 г. № 08-1786, 

·          Примерные основные образовательные программы среднего общего образования, включенные в реестр 

примерных основных образовательных программ http://fgosreestr.ru/, 

·         Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования от 28 

декабря 2014 года № 253. (с дополнениями). 

·         Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с изменениями на 28 декабря 2018 года". 

·         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 

2106 г. Москва "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

·         Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

  
 

 

Рабочая программа рассчитана на использование следующего УМК : 



·         История. Всеобщая история. Новейшая история ,1914-1945 гг.:10-й  класс: базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных организаций / Сорока-Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О ; под ред. А.О.Чубарьяна. -  М.: 

«Просвещение», 2021. 

·         История. Всеобщая история. Новейшая история ,1946-начало XXI  век.:10-й  класс: базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных организаций / Сорока-Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О ; под ред. А.О.Чубарьяна. -  М.: 

«Просвещение», 2021. 

  

·         История России. 10кл: базовый уровень: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, Л.Г. Косулина и др./ под ред. 

Торкунова А.В в  двух  частях. – М.:, «Просвещение»,  2021. 

  

·         История России. 11кл:базовый уровень: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, Л.Г. Косулина и др./ под ред. 

Торкунова А.В в  двух  частях. – М.:, «Просвещение»,  2021. 

·         Авторской  программы А.А. Данилова «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6―10  классы  :  учеб.  пособие  для  общеобразоват. организаций  /  А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

·         Рабочей программы и поурочных рекомендаций  История. История России. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень /Т.П. Андреевская ..- М.Просвещение,2021 

·         Авторской программы и поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа 

«История. Всеобщая история. Новейшая история», учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и 

углублѐнный уровень. -  М.: Просвещение, 2020. 

·         Методические материалы для изучения региональной истории в условиях реализации ФГОС и историко — 

культурного стандарта. История Сибири. История России через историю региона. Ф.С. Кузнецова, О.М. Хлытина, К.Е. 

Зверева. 

·         Региональная история. История Новосибирской области ( История России через историю регионов).Учебное 

пособие/науч.ред.В.И. Молодин.- М.:ООО «Интеграция: Образование и Наука»,2017.               

  

  

  

  

  

  



                                                                            

  

Место учебного предмета в учебном плане школы. 
Учебный план МБОУ Вечерняя (сменная) школа №1 предусматривает изучение Истории на базовом уровне в 10-11 

классе согласно ПООП СОО и действующему Федеральному базисному учебному плану в объеме 138 часов из расчета 2 

часа в неделю 10 классе (35 недель) 70 часов и в 11 классе 2 часа в неделю (34 недели) 68 часов. Программа рассчитана 

на реализацию в течение 2021-2023учебного года.     

Год обучения  Количество часов в неделю Количество учебных недель Общее количество часов 

    2021-2022(10 

класс) 

                      2                          35                    70 

    2022-2023 (11 

класс) 

                      2                          34                    68 

  
Принятое для предмета «История» соотношение часов, выделяемое на изучение  отечественной  истории, составляет 2:1. 

Исходя из этого, предлагается следующее соотношение учебных часов, рассчитанных на курсы на базовом уровне 52 

часа- История России , 18 часов –Всеобщая история в 10 классе и в 11 классе: 50 часа- История России, 18 часов –

Всеобщая история XX век.  

Класс Количество  

часов 

                                                Разделы рабочей программы 

Всеобщая история История России Региональный   компонент 

10 70 18 52  

7 11 68 18 50 

  

  

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
·                воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 



развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

·                освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин; 

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

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

дискуссионным проблемам прошлого и современности. Овладение умениями и навыками комплексной работы с 

различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

·                формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, энатноциональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе 

и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

·                развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  ФГОС СОО,  главной 

целью  школьного исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

     

                            Задачи изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне. 
·         формирование  представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, методах исторического познания 

и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  



·         овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном 

в мировом историческом процессе;   

·         формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

·         овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников;  

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

                                                                                                   

  

  

  

  

Общая характеристика учебного предмета. 

  

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует формированию систематизированных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в 

процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего образования связан с 

переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 

исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, 

критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества 

информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 



Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на базовом уровне, является его 

общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки 

учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на ступени среднего общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение 

каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 

приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего общего образования 

предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных 

базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, 

получающими углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно использовать 

резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, для привлечения дополнительного 

материала. С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, 

принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих 

предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Методической основой  преподавания  истории  на  ступени  среднего  (полного)  общего образования, согласно  ФГОС, 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами изучения курса истории на данном этапе обучения являются: 
·                  складывание российской гражданской идентичности, способности к еѐ осознанию в поликультурном 

социуме, уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 



свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите. 

·                  сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

·                  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

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

поликультурном мире; 

·                  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

·                  формирование уважения к  своему народу , чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (герб, 

флаг, гимн) ; 

·                  формирование уважения к русскому языку как к государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

·                  воспитание уважения к культуре , языкам, традициям и обычаям народов, проживающих на территории 

Российской Федерации; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм        взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; воспитание уважения к культуре , языкам, традициям и обычаем других народов .  

·                  готовность 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; 

·                  готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса Истории на базовом уровне представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее УУД). 

1.    Регулятивные УУД: 
·         умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель / достигнута; 



·         способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

·         умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

·         умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

  

2.    Познавательные УУД: 

·           умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

·         умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

·         умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

·         умение 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; 

·         способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

·         умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения. 

3.    Коммуникативные УУД: 

·         способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

·         способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

·         умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

·         умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

·         способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

         На  предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне обучающиеся научатся. 

·         Рассматривать историю России как неотъемлимую часть мирового исторического процесса; 

·         характеризовать этапы становления исторической науки, определять последовательность и длительность 

исторических процессов, вялений, событий; 



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

·         формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

·         определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; представлять культурное наследие России и других стран. 

·         владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

·         характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в мировом сообществе; 

·         анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

·         проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·         критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания), давать их общую характеристику; 

·         анализировать историческую и статистическую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

·         соотносить иллюстрированный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

                          составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет- ресурсов; 

·         различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

·         готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

·         устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

·          демонстрировать умение вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

·           

           Обучающиеся получат возможность научиться: 
·   объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·   соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей; 

·   определять место и время создания исторических документов; 

·   представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.  характеризовать современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и мировой истории; 

                      приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

·   проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

·   использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 



обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
§  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

§  периодизацию всемирной и отечественной истории; 

§  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

§  историческую обусловленность современных общественных процессов; 

§  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

                            Должны уметь: 
·         проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·         критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторстве источники, 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. 

                              Метапредметные результаты. 

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 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. 

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 тематике;  

·         оценивать 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 и мировой истории, выделять 

ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

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



·         определять место и время создания исторических документов;  

·         проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ 

при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

·         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 ХХ века;  

·         анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой 

истории ХХ века;  

·         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. 

·         Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной - осознавать сферы 

своих познавательных интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения; развивать способности и готовность учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке понимать ценность образования как средства 

развития личности. 

·         При изучении учебных предметов общественно- научной направленности задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной 

является задача социализации). 

Изучение материала учебника предполагает различные формы организации учебной деятельности, в том числе и 

выполнение проектов. Проект нацелен в первую очередь на достижение метапредметных результатов, 

обозначенных в ФГСОС: 
·         умение самостоятельно планировать пути достижения целей ,осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

·         умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



·         умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

·         владение основами самоконтроля и самооценки; 

·         умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать и отстаивать свою точку зрения. 

Формы и методы обучения. 
 На уроках истории используется: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с 

исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор отдельных фрагментов кино. Живое 

слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических событиях точный и простой. 

Применение наглядных средств на уроке формирует умение представлять, образ людей и образ жизни в данную 

историческую эпоху. Использование хронологии («лента времени»), игры, викторины с использованием исторических 

дат. Выполнение проектных заданий. 

                                                               Формы и методы контроля. 
Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, творческая работа, тесты, проверочные и контрольные работы, решение 

познавательных задач, выполнение заданий в тетрадях и контурных картах. 

  

                                               Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Контроль знаний учащихся осуществляется на каждом уроке в виде устного контроля, теста, самостоятельной работы. 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний. При оценке ответа учащихся необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

                                                           

Критерии 5 (отлично) 4(хорошо) 3 

(удовлетворительно) 

2 

(неудовлетворительно) 
1.Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение, основная 

часть, заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство (при 

устном ответе). 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы или 

ее определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы. 



необходимость в 

помощи учителя. 

2.Умение 

анализировать и 

делать выводы. 

Выводы опираются на 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и ее элементов. 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме, ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны, не все 

противоречия 

выделяются. 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны и задаются 

только с помощью 

учителя, противоречия 

не выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме; нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему, 

неумение задать вопрос, 

даже с помощью 

учителя. 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствует друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

практический материал, 

между ними нет 

соответствия 

4.Научная 

корректность, 

точность в 

использовании 

фактического 

материала 

Отсутствуют фактические 

ошибки, детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные, факты 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализируются, 

факты отделяются от 

мнений. 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях, 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем. Факты и 

мнения смешиваются и 

нет понимания их 

разницы. 



отделяются от мнений 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание. 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно, 

правильное доступное 

описание. 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятие, нет 

определений понятий; 

не могут описать или не 

понимают собственного 

описания 

6.Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; четкая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности. 

Не может провести 

причинно-следственные 

связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности. 

                                                       

  

                              Критерии оценивания (тестирование).  
                Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны усвоить, что задание 

должно быть выполненным не менее чем на 51 %. 

Отметка «5» выставляется за 100% – 90% выполнения работы, 

Отметка «4» выставляется за 84% – 68% выполнения работы, 

Отметка «3» выставляется за 67% – 51% выполнения работы, 

Отметка «2» выставляется за 50% и менее. 

Промежуточная аттестация проходит в форме тестирования.  

Параметры внешней оценки проекта. 
·         значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике; 

·         корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых результатов; 

·         активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями; 



·         коллективный характер принимаемых решений; 

·         характер общения и взаимопомощи ,взаимозаменяемости участников проекта; 

·         необходимая и достаточная глубина проникновения в проблем ,привлечение знаний из других областей; 

·         доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения выводы; 

·         эстетика оформления результатов выполненного проекта; 

·         умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого члена групп. 

  

Перечень контрольных работ 10 класс. 
Контрольная работа по теме «Мир накануне и в годы Первой мировой войны». 

Контрольная работа по теме «Межвоенный период (1918-1939)». 

                Контрольная работа по теме «Вторая мировая война 1939-1945 гг.»  .              

                 Контрольная по курсу «Всеобщая история. Новейшая история (1914-1945гг.)».  

                 Контрольная работа по теме «Россия в годы «великих потрясений»». 

               Контрольная работа по теме «Советский союз в 1920-1930-е гг.» 

               Контрольная работа по теме «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.». 

                Контрольная работа по курсу «История» за 2021-2022учебный год. 

  

 Перечень контрольных работ 11 класс. 

    Контрольная работа по теме «Соревнование социальных систем». 

                Контрольная по курсу «Всеобщая история. Новейшая история (1945-2019гг.). 

                Контрольная работа по теме «СССР в 1945-1991 гг.». 

                Контрольная работа по теме «Российская Федерация» 

    Контрольная работа за год по курсу «История» за 2022-2023 учебный год. 

              

Содержание курса «История. Всеобщая история. Новейшая история (1914-1945 гг.)» в 10 классе. 

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.(5 часов). 
 Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных конфликтов. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество 6 главные векторы 

исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства 

в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного 

производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 



индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического социализма. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические 

идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-

реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъѐм рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений в обществе. 

«Новый империализм».Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX века и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока :Антанту 

и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники 

«Великой войны».   

Первая мировая война. 1914-1918гг. Июльский кризис (1914год), повод для начала Первой мировой войны и еѐ 

причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег 

к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведение войны. Борьба на 

истощение.  Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций (Четвертной 

союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение при Сомме. Геноцид в 

Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1971 года и 

выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четвертного союза. Человек и 

общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава 1I. Межвоенный период (1918-1939гг.). (13 часов). 
 Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия первой мировой войны. Формирование 

массового общества. «Восстание масс»- вовлечение в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил Рост влияние социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) в 1919 году и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил- 

образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств 

как политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции1917года. 

Революция в Германии 1918-1919гг. австрийская революция. Революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 



1919г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918-1923гг. и кемализм. 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская мирная конференция 

1919г:нажежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного 

урегулирования. Новая карта Европы по версальскому мирному договору. Идея Лиги наций как гаранта сохранения 

мира. Вашингтонская конференция 1921-1922гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира 

и еѐ противоречия. Новое соотношение сил послевоенного между великими державами. Неустойчивость новой системы 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922г. Советско-германское соглашение в Рапалло 

1922г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. формирование новых 

военно-политических блоков- Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт 

Бриана- Келлога 1928 г. Об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. 

Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в 

США. Перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального 

общества. Кумиры и символы 1920-х гг. контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской 

(рабочей партии)в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926г. «Национальный блок» 

и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920г., восстание 

коммунистов в Гамбурге 1923г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Венгрия. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал 

для самостоятельной работы и проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. 

Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный 

режим М. Примо де Риверы в Испании –попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: 

от формирования в 1922г. Коалиционного правительства к установлению в 1926году тоталитарного фашистского 

режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины экономического кризиса 

1929- 1933гг.  и его масштабы. Человек и общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические 

последствия мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два 

альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация  в странах Европы и США. Либерально-демократическая 

модель – обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсинианство как 

идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать 



массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы – свѐртывание демократии, государственный 

контроль, использования насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины появления и наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Страны Запада в 1930-е гг. : «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: национальное правительство. 

Основные социально-экономические реформы «Нового курса» Ф.Рузвельта : закон о восстановлении промышленности, 

закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях , закон о социальном страховании. 

Начало социально ориентированного этапа в развитии современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту 

как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929-

1933гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия   Великобритании в 1930-е гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис Веймарской республики в 

Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического 

кризиса. Нацистская партия на пути к власти.    Идеология национал- социализма: предпосылки формирования, 

основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы становления 

фашистского режима (19333-1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, 

профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрнбергские 

законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма 

как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Нацистское общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя 

политика Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического 

кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 года. Формирование единого антифашистского фронта.VII конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта»( социалистов, 

коммунистов , либералов) во Франции в 1936г. Политика «Народного фронта» в 1936- 1939гг.: запрет военизированных 

фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение 

социальной стабильности. Революция 1931года в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый 

и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 году. 

Мятеж генерала Франко и начало Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). поддержка мятежников фашистской 

Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных 



держав. Испанская республика и советский опыт. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса 

в Австрии в 1934г. Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения агрессора». Конец эры пацифизма и крах 

Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской Германией в 1933-

1936гг. агрессивные действия Германии, Италии, и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. политика «умиротворения» 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США.  Создание оси Берлин-Рим-Токио 

(1937г.).Мюнхенский сговор (1938 г.) и присоединение Судетской области  Чехословакии к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-

советские переговоры весной –летом 1939года. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их 

последствия. 

Восток в первой половине XX века.  Положение в странах Востока в первой половине XX века. Проблема 

модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «японский дух, европейское знание». Курс 

Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине XX 

века. Синьхайская революция 1911-1912гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и 

объединение Китая. Реформы Чан Кайши- капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. 

Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937гг. Советское движение и причины его поражения 

(«Великий поход» коммунистов).Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937-1945гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс 

(ИНК). М. Генди и его учение. Компании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима 

Латинская Америка в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине XX  века.Факторы , способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг.Реформы Л. 

Карденаса 1934-1940гг. Развитие Мексики в первой половине XX века как пример эволюционной модели модернизации. 

Кубинская революция (1933-1934гг.) и еѐ итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX века. Переход от картины мира, где царит 

окончательная истина, к пониманию мира с тоски зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам 

бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы 

периода модернизма(1880-1960-е гг.). Символизм- идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля 



модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства- архитектуре, скульптуре, живописи, 

театре. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новы, 

параллельно с символизмом, направлений в искусстве- импрессионизм, постимпрессионизм. Рождение искусства 

авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, фовизм). Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в 

архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия   в начале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале XX века как новый вид массового 

искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк- 

новый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны , искусство 

на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война.(7 часов). 
 Начало Второй  мировой  войны 1939-1941 гг. Начало Второй мировой войны. Наступление агрессоров. Канун 

войны. Политика СССР перед началом войны .«Странная война». Захват Германией Дании и Норвегии. Захват Бельгии, 

Нидерландов и Люксембурга. Поражение Франции и еѐ последствия. Битва за Британию. Характер Второй мировой 

войны. 

Вторая мировая война .Великая отечественная война Советского Союза. От нападения Германии на СССР до 

начала коренного перелома . 1941-1942гг. Периодизация, ход военных действий. Фронты, участники. Действия 

антигитлеровской коалиции. Движение сопротивления. План «Барбаросса». Начало Великой Отечественной войны 

Советского Союза. Битва под Москвой. Летнее наступление гитлеровских войск на советско-германском фронте в 1942 

г. Военные действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной 

Африке и Битва за Атлантику. 

Вторая мировая война. Великая отечественная война Советского Союза. Коренной перелом и завершающий этап 

период войны.1943-1945гг. Планы Германии в 1942 г. Сталинградская битва. Оборонительный период Сталинградской 

битвы. Контрнаступление .Операция «Уран» (19 ноября 192-2 февраля 1943 г.). Наступательная операция «Кольцо». 

Начало коренного перелома в ходе ВОВ. Итоги и значение зимней наступательной кампании Красной армии в 1942-1943 

гг. Курская битва (5 ияля-23 августа 1943г.). Итоги и значение Курской битвы. Закрепление коренного перелома в ходе 

ВОВ. Война в Северной Африке. Операция «Факел». Высадка англо-американских войск в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция в 1943г. Возвращение Китая в число великих 

держав. «Новый порядок». Движение Сопротивления. Завершающий период второй мировой войны. Открытие Второго 

фронта во Франции. Восстание в Париже 19-25 августа 1944 года и освобождение Франции. Начало победного 1945г. 

Крымская (Ялтинская конференция).Берлинская операция и капитуляция Германии. Подписание Акта о безоговорочной 



капитуляции 8 мая 1945 г. Берлинская (Потсдамская ) конференция ( 17 июля-2 августа 1945г.Атомная бомбардировка 

США Хиросимы и Нагасаки. подписание 2 сентября 1945г. на крейсере «Миссури» Акта о капитуляции Японии. 

Завершение Второй мировой войны: жертвы и потери. 

  

Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой 

Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на 

демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. 

Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии.  Договоры с союзниками 

Германии.  Распад Антигитлеровской коалиции. Конференция в Сан-Франциско и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН.  Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.    Суды над 

коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками.  

 Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история. Новейшее время 1914-1945гг». (1час). 

                                                                                                    

                                                             Содержание курса «История России. (1914-1945 гг.)» 10 класс. 

Глава 1. Россия в годы «великих потрясений».(13 часов). 
Российская империя в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъѐма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве.  Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.   



Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершѐнность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и 

хронология революции 1917 г. Февраль ―  март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской 

империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ―  лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. 

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества.  

Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как главное условие 

социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба 

за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи.  

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 еѐ последствия   Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 

1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 



роли денежных расчѐтов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов  ―  ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле.  Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

еѐ  значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  
     «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и  общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжѐнности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «чѐрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Глава II.  Советский Союз в 1920―1930-е гг.(15 часов). 
СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.   Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвѐрстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения  научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой 

социалистического труда).  Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии.  Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 



«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 

1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть 

В. И. Ленина и борьба за власть. В.  И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание 

роли партийного аппарата. Роль И.  В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.   

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

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.    Создание 

МТС.  Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты 

и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 

1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г.     Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг.  Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 



браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.    Культура периода нэпа. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и 

еѐ особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научно- инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения.      Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и 

их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учѐные и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и 

быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.   

   Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР.   Заключение договора о 



ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.      

Наш край в 1920―1930-е гг.(1 час). 

 Глава  III.   Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. (15 часов).  
Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 

июня 1941 г. Вторжение Германии и еѐ сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов 

―  всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».     Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: 

Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развѐртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ―  1943 

гг.).   Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 

за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.    Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 



Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд учѐных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» ―  призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944 ―  сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые 

действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после еѐ окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобождѐнных 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 войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

Наш край (город Новосибирск и Новосибирская область) в годы Великой Отечественной войны. (1 час). 

Контрольная работа по курсу «История» за 2021-2022 учебный год.(1 час). 

                                                  

 Содержание курса «История. Всеобщая история. Новейшая история 1946- начало XXI века » в 11классе (24 часа). 

Глава 1. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран Европы 

и Северной Америки. (18 часов). 
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки 

превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм – «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-

политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции.  Доктрина Трумэна. 

План Маршалла.  План Шумана. Начало западноевропейской интеграции.  Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны».  

Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) 

мира. Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжѐнности. Ослабление международной напряжѐнности после смерти И. Сталина.  Нормализация советско-

югославских отношений.  Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война 

во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения.  Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Достижение Советским Союзом паритета – равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 

напряженности в начале 1970-х гг.  Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) 

и Договор о противоракетной обороне (ПРО).  «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный 

кризис в Европе.  Ввод советских войск в Афганистан.  Локальные и региональные конфликты, гражданские 

войны.  Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. 

«Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г.  



Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг.  «Общество потребления».  Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы.  Бретон- 

Вудские соглашения.  Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО.  Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная 

экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 

инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление.  Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира.  

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества.   Причины и сущность 

экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг.   Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. 

Главные черты постиндустриального общества.  Изменения в структуре занятости. Информация и знания как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций.  Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход 

к демократическим формам правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 

диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших 

социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической системы в результате революций 

1989—1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути».   Три этапа в 

экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: формирование государства 

благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых 

двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория 

предложения.  Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение 

налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: 

бурное развитие новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. 



Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, 

образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.    Изменения в партийно-политической 

расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ —  начале  XXI  вв. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие 

основы основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. Гражданское общество в период 

индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права 

человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения 

влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества в 

1960-е гг. Новые левые.  Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. 

Группы взаимопомощи. Волонтѐры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.  Общее и особенное в строительстве 

социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая 

терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже 

ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Глава 2.Пути развития стран Азии ,Африки и Латинской Америки. 
 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.  Этапы деколонизации.  Культурно- 

цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского 

региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской 

регион. Восточноазиатские «тигры» . 

Китай. Индия.  Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еѐ итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—

1962 гг. Реализация коммунистической утопии и еѐ результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. 

Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности 

китайской модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы индустриального 

развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру.  Роль партии Индийский национальный конгресс в истории 



страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Латинская Америка. 

Глава 3.. Современный мир и новые вызовы  XXI века.(5 часов). 
Глобализация и новые вызовы XXI в.   Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно - цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза 

нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые 

возможности и новые угрозы.  

Международные отношения в конце XX — начале XXI в.  Окончание «холодной войны». США — единственная 

сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы 

формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. 

Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

 Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные 

тенденции развития. Создание евразийского интеграционного объединения. Прибалтийские государства. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Подписание договора о коллективной безопасности, 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), договор о союзе Белоруссии и России. Конфликты на постсоветском 

пространстве: Карабахский конфликт гражданская война в Таджикистане, Приднестровский конфликт, Абхазский и 

Южноосетинский конфликты, Конфликт на Донбассе. 

Культура и искусство во второй половине XX — начале XXI в.  На пути к новой научной картине мира. Теория 

самоорганизации. Концепция глобальной (универсальной ) эволюции. Новые подходы к пониманию места человека в 

мире. Элементы новой картины мира. Возможность познания мира. Наука  в 1945-1960-е гг. Завершение эпохи 

модернизма. Изобразительное искусство. Литература. Искусство кино. Минимализм (минимал- арт. АВС-арт). 

Гиперреализм. Концептуализм. Кинетическое искусство, лэнд-арт. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к новому 

объяснению мира. Формирование новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в 



архитектуре.1970-2010-е гг. Особенности параметрической архитектуры. Постмодернизм в кино и литературе. 1960-

2000-е гг. 

                                                                                                 

  

  

 

 

                                                        Содержание курса «История России. (1946г.-начало XXI  века).» 11 класс. 

 Глава IV. СССР в 1945-1991гг.(28 часов). 
Апогей и кризис советской системы.  1945―1991 гг. «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. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик 

в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. 

Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение 

в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения 

в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.  С. Хрущѐву. Первые 



признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущѐва 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. Хрущѐва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущѐва. 

       Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущѐв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

       Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены 

в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полѐты Ю.  А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.  В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа.  Массовое жилищное строительство. 

«Хрущѐвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 

страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  СССР и мировая социалистическая 

система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 



«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение 

Н.  С. Хрущѐва и приход к власти Л.  И.  Брежнева. Оценка Хрущѐва и его реформ современниками и историками. 

  Наш край в 1953―1964 гг.(1 час). 
Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) Нарастание кризисных явлений в социально-экономической 

и идейно-политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.  С. Горбачѐв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и еѐ противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъѐм 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачѐва. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М.  С. Горбачѐву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и еѐ решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов ―  высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы 

«первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъѐм национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки еѐ 

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. Превращение 

Б.  Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачѐв) и российской (Ельцин) 

власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.  Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 



Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трѐхкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об 

отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.      Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачѐва. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачѐв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М. С. Горбачѐв в оценках 

современников и историков. 

  Наш край в 1985―1991 гг.(1 час). 

 Глава V.Российская Федерация. (15часов). 
Становление новой России (1992―1999 гг.) Б.  Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.  Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.  Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Чѐрный» 

рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России.  От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992―1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. ―  попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.  Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 

усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 



решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г.  и еѐ значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики.   Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 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 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 слоѐв. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.     Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание 

новой России суверенным государством. Россия ―  правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семѐрке». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 

1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.  М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни 

в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках 

современников и историков. 



  Наш край в 1992―1999 гг.(1 час). 

 Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации.  Политические и экономические приоритеты. Первое и 

второе президентства В.  В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.  В. 

Путина президентом. 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 гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX 

―начале XXI вв. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных 

слоѐв населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса.   Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  Внешняя политика в конце XX 

―  начале XXI вв. Внешнеполитический курс В.  В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России 

в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России.  

 Культура и наука России в конце XX ―  начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные 

достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение 

их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа 



для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.   

Наш край в 2000―2020 гг.(1 час). 

Контрольная работа по курсу «История» 1 час) 

                                                                                                                                       

                                                                                 

  

                                                                        

  

  

  
Тематическое планирование по курсу «Всеобщая история» 10 класс. 

  

№ 

п/п 

Раздел. Количество часов 

1 Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 4 

2 Глава 2. Межвоенный период (1918–1939) 8 

3  Глава 3. Вторая мировая война 5 

4 Контрольная работа по курсу «Новейшая история». 1 

5 Итог 18 

                                                                   

Тематическое планирование курса «История России» 10 класс. 

  

1 Глава 1. Россия в годы «великих потрясений».                                       15 

2 Глава 2. Советский союз в 1920-1930-е гг.                                        18 

3 Глава 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.                                        18 

6 Контрольная работа за год по курсу «История»                                          1 

7  Всего часов                                         70 



                                                  
Тематическое планирование по курсу «Всеобщая история. Новейшая история» 11 класс. 

  

№ 

п/п 

Раздел. Количество часов 

1 Глава 1. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и 

экономическое развитие стран Европы и Северной Америки. 

9 

2 Глава 2. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки.  5 

3 Глава 3. Современный мир и новые вызовы XXI  века. 3 

4 Контрольная работа по курсу « История. Всеобщая история .Новейшая 

история 1946- начало XXI  века». 

1 

5 Итог   18 

                                                                  Тематическое планирование курса «История России» 11 класс. 

  

6 Глава 4.  СССР в 1945-1991гг. 28 

7 Глава 5. Российская Федерация. 15 

8 Контрольная работа за 2022-2023 учебный год. 1 

9 Итог 44 

10  Итог по курсу 68 



                        

  

                                                                                                                                      

 

Темы проектов. 

1.     Исследовательский проект по теме «Реформы и революции». Соберите материал о влиянии на повседневную жизнь 

людей революционных событий и реформ В России, Германии, Франции, Великобритании, США, Китае в первой 

половине XX века. Подумайте, какой путь вы бы выбрали для решения проблем : проведение реформ или 

революционную борьбу. Подготовьте презентацию по теме. По итогам работы проведите дискуссию в классе. 

2.     Соберите информацию о борьбе народов СССР с фашизмом, используя по возможности архивные фотографии (в 

том числе и семейные архивы),кинохронику, воспоминания ветеранов войны ,живущих в родном крае (Новосибирская 

область). На основе собранного материала подготовьте совместно с учителем классный час на тему «Они освобождали 

города…» 

3.     Подготовьте проект на тему «Европа и Россия в первой половине XX века: культурное взаимовлияние».Проведите 

на примере живописи сравнительный анализ культур России, Германии, России  и Великобритании , России и Франции, 

России и Италии (на выбор).Выделите общие тенденции мировой культуры и национальные особенности российской 

культуры. Представьте ваш проект на итоговом уроке. 

4.     Соберите информацию ,используя интернет-ресурсы, дополнительную литературу, фотодокументы ,оценки 

современников и историков, об одном из важных событий второй половины  XX века.( например, Создание ООН). 

Выделите истоки события ,его суть, его оценки, а также его последствия и влияние на последующее  историческое 

развитие на основе собранного материала подготовьте презентацию. 

5.     Подготовьте информационный проект на тему «Экологический кризис –глобальная проблема современности». 

Сделайте обзор  крупнейших экологических и   техногенных катастроф  последнего времени. 

6.      «Фотофакт : эпоха в документах». Основываясь на фотодокументах ,фотографиях из семейного архивов, подберите 

материалы, раскрывающие своеобразие эпохи. Форма представления: видеофильм, презентация. 

7.     «Человек не выявляет себя в истории :он пробивается сквозь неѐ» (Р. Тагор). Подберите информацию об 

исторических личностях , которые, на ваш взгляд, являются символами эпохи, сыграли выдающуюся роль в истории 

нашей страны. Форма представления : альманах, доклады, реферат, презентация. 

8.     «Моя семья в истории страны». Соберите и запишите воспоминания своих родных ,близких ,знакомых старшего 

поколения. Изучите семейные архивы, материалы Интернета, в том числе но нашему региону ( город Новосибирск, 

Новосибирская область). Форма представления: репортаж, Книга памяти. 



9.     «Мы и есть времена» (Августин). Проведите социологическое исследование по оценке соотечественниками 

различных исторических периодов, событий. Форма представления: интернет-проект, презентация итогов мини-

исследования. 

10.  «В искусстве обмануть нельзя…» (А.П.Чехов). подберите цитаты из книг, фрагменты фильмов песен, картины, 

которые на ваш взгляд ,наиболее убедительно представляют важнейшие периоды XX  века, их своеобразие. Форма 

представления : электронный альбом. 

11.  «Наш край в истории России». Подберите материалы ,раскрывающие вклад Новосибирска и Новосибирской области 

в достижения страны в XX- начале XXI века. Форма представления : интернет- газета (рубрики и статьи),видеоряд 

,экспозиция. 

12.  «Индустриальная мощь Отчизны». Соберите материалы об одном из промышленных предприятий нашего 

города,/региона , построенного в  XX веке. Форма представления: сообщение с презентацией, в котором соотнесите 

историю строительства и работы этого предприятия, значение выпускаемой  им продукции для нашей страны, 

деятельность его руководителей и известных работников, судьбу предприятия в наше время. 

13.  «Помним войну…» Узнайте , какие войсковые подразделения были сформированы в годы Великой Отечественной 

войны на территории Новосибирской области. Подготовьте материал для интернет-страницы, рассказывающей о боевом 

пути и дальнейшей истории одного из таких подразделений , по возможности включите в него отрывки из воспоминаний 

участников войны или их потомков, проживавших на территории города Новосибирска и Новосибирской области. 

14.  «Укрощение огня».используя дополнительную литературу и Интернет , изучите материалы о развитии советской 

ракетной техники в 1940-1980-х гг. и о еѐ создателях. Форма представления: презентация. 

15.  «Советская повседневность». Разделившись на группы ,соберите фотографии и другие материалы(возможно, из 

своих семейных архивов).Форма представления: презентация –экскурсия по советским квартирам конца 1940-х- начала 

1950-х гг.(«сталинские дома»), конца 1950-х гг.-1960-х гг.(«хрущѐвки»), 1970-1980х гг.(«брежневки»). Опишите в ходе 

экскурсии характерные элементы интерьера и вкуса людей тех времѐн. 

16.  «Россия сегодня». Подберите и проанализируйте материалы средств массовой информации , рассказывающие об 

основных проблемах и достижениях современной России. Форма представления: дайджест (обзор) на странице 

школьного сайта, тематические информационные классные часы. 

Если учащихся не заинтересовала ни одна из предложенных тем проектов, то они могут самостоятельно выбрать тему 

для проектной деятельности. Определить цель. Задачи. План работы. Предложить свой способ решения исходной 

проблемы, представить письменный отчѐт о ходе работы, провести публичную защиту проекта. 

  

  



  

  

                                                                         

  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект. 
·         Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6―10  классы  :  учеб.  пособие  для 

общеобразоват. организаций  /  А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2020. 

·         Рабочая программа  и поурочные рекомендации  История. История России. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень /Т.П. Андреевская .- М.Просвещение,2021. 

·         Авторская  программа  и поурочные рекомендации 10 класс М.Л.Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко- Цюпа 

«История. Всеобщая история. Новейшая история», учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и 

углублѐнный уровень. -  М.: Просвещение, 2020. 

·         История России. Поурочные рекомендации.10 класс: учеб.пособие для общеобразовательных 

организаций/Т.П.Андреевская.- М. :Просвещение,2016. 

·         История России. Контрольные работы. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/базовый и 

углублѐнный уровни/ И.А.Артасов.-3-е изд.-М.:Просвещение.2020. 

·         История. Всеобщая история. Новейшая история ,1914-1945 гг.:10-й  класс: базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных организаций / Сорока-Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О ; под ред. А.О. Чубарьяна. -  М.: 

«Просвещение», 2021. 

·         История. Всеобщая история. Новейшая история , 1946-начало XXI  век.:11-й  класс: базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных организаций / Сорока-Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О ; под ред. А.О. Чубарьяна. -  М.: 

«Просвещение», 2021. 

  

·         История России. 10кл: базовый уровень: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, Л.Г. Косулина и др./ под ред. 

Торкунова А.В в  двух  частях. – М.:, «Просвещение»,  2021. 

  

·         История России. 11кл:базовый уровень: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, Л.Г. Косулина и др./ под ред. 

Торкунова А.В в  двух  частях. – М.:, «Просвещение»,  2021. 

  

  



                                                                                                       

  

  

 Интернет-ресурсы. 
      http://www.whiteforse.newmail.ru/-Белая гвардия :интернет-проект о Белом движении. 

     http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PPICT/feudal.htm-Библиотека исторического факультета МГУ. 

     http://www.bibliotekar.ru- электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. 

     http://battle.volgadmin.ru/- Великая Отечественная война: Сталинградская битва. 

     htpt://gpw.tellur.ru-Великая Отечественная :материалы о Великой Отечественной войне. 

      http://ru.wikipedia.org-Википедия: свободная энциклопедия. 

      http://militerа.lib.ru/-военная литература; собрание текстов. 

      http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html- Геосинхрония : атлас  всемирной истории. 

      http://biograf-book.narod.ru/-избранные биографии :биографическая литература  СССР. 

      http:// intellect-video.com/Russian-history/-Истории России и СССР: онлайн- видео. 

      http:// www.coldwar.ru-история «холодной войны». 

       http:// www.historicus.ru/-Историк 6общественно-политический журнал. 

      http:// kontur-map.ru/-  контурные карты по географии и истории . 5-10 классы. 

      http:// www.lectures.edu.ru/-  лекции по истории для любознательных. 

      http://blokada.otrok.ru/-Ленинград. Блокада. Подвиг : интернет-проект. 

       http:// www. krugosvet.ru/-онлайн-энциклопедия  «Кругосвет». 

       http:// www.august-1914.ru/-  Первая мировая война: интернет-проект. 

      http://9 may.ru/- проек акция «Наша Победа. День за Днѐм». 

      http://rkka.ru/-Рабоче-крестьянская Красная армия : интернет-проект. 

       http:// www.borodulincollection.com/index.html- раритеты фотохроники СССР: 1917-1991 гг. (коллекция Льва 

Бородулина). 

       http:// www.rusrevolution.info/- Родина : российский исторический иллюстративный журнал.  

       http:// www.rosb.atropos.spb.ru/- русская военная эмиграция 1920-1940-х гг.: история, публицистика, исследования. 

      http://memoirs.ru/- Россия в дневниках и воспоминаниях. 

       http:// www.sovmusic.ru/-советская музыка. 

       http:// www.infoliolib.info/-университетская электронная библиотека Infolio. 

http://www.coldwar.ru-история/
http://www.historicus.ru/-Историк
http://www.lectures.edu.ru/-
http://blokada.otrok.ru/-Ленинград
http://www.lectures.edu.ru/-
http://www.august-1914.ru/-
http://0.0.0.9/
http://rkka.ru/-Рабоче-крестьянская
http://www.borodulincollection.com/index.html-
http://www.rusrevolution.info/-
http://www.rosb.atropos.spb.ru/-%20русская
http://memoirs.ru/-
http://www.sovmusic.ru/-советская
http://www.infoliolib.info/-университетская


       http://stalinism.ru/-СССР в сталинский период. 

       http:// www.history.pu.ru/elbib/-электронная библиотека исторического факультета СПбГУ. 

      http:// www.plakat.ru/-электронный музей отечественного плаката. 

      http:// www.iaas.msu.ru/biblio r.html-электронная библиотека Института истории стран Азии и Африки при МГУ им. 

А.В. Ломоносова. 

      http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm- исторические источники по Новой и Новейшей истории стран 

Европы и Америки на русском языке в Интернете                             (электронная     библиотека исторического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова. 

      http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/index. htm-материалы международных конференций(тегеран, Ялта, 

Потсдам) 1942-1945гг. 

      http://www.un.org/- Организация Объединѐнных  Наций. 

      http:// mes.igh.ru/- электронный научно-образовательный журнал «История»(на сайте Института всеобщей истории 

РАН). 

                                                                                  

Список дополнительной литературы для учителя и учащихся. 
  Алиев С.М. История Иран: XX век.-М.,2004. 

Бауман .З. Текущая современность.- СПб.,2008. 

Белл. Д.  Грядущее индустриальное общество.- М.1999. 

Борисов А.Б. Арабский мир6 прошлое и настоящее.- М.,2002. 

Ватлин  Ю.А. Германия в XX  веке.-М.,2020. 

Гидденс Е. Глобализация.- М., 2002. 

Де Сото Э. Загадка капитала: почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всѐм остальном мире.-

М.,2004. 

Иноземцев В.Л. К теории общественно-экономической формации.-М.,1995. 

История Великобритании/Под. ред.О. Коннета , М. Моргана.- М., 2008. 

Киреев Н.Г. История Турции: XX век.- М., 2007. 

Либерализм Запада: XVII-XX вв.-М.,1995. 

Льюис Б. Что не так? Путь Запада и Ближнего Востока : прогресс и традиционализм.-М.,2003. 

Мелин Я.И., Юхансон А.В., Хеденберг С. История Швеции.-М.,2002. 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии: XX век.- М., 2007. 

Московичи С. Век толп: исторический трактат по психологии масс.-М.,1996. 

http://stalinism.ru/-СССР
http://www.history.pu.ru/elbib/-электронная
http://www.plakat.ru/-электронный
http://www.iaas.msu.ru/biblio
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm-
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/index.
http://www.un.org/-


Остапенко Г.С., прокопов А.Ю.Новейшая история Великобритании : XX- начало XXI века.- М., 2012. 

Переломов Л.С. Конфуцианство и современный стратегический курс КНР.-М., 2007. 

Сикоев Р.Р. Талибы: религиозно-политический портрет.-М.,2004. 

Смирнов В.П. Франция в XX веке.-М.,2002. 

Согрин В.В. политическая история США. XVII-XX вв.(любое издание). 

Сорока-Цюпа О.С. История канады.-М.,1985. 

Строганов А.И. Латинская Америка в XX  веке.- М., 2002. 

Строганов А.И. Тоталитаризм в Европе XX века: из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления.- М., 

1996. 

Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши.- М., 2004. 

Шумов С.А., Андреев А.Р. История Афганистана.- М., 2002. 

Аксютин Ю.В. Хрущѐвская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг.-М., 2010. 

Андреевский Г.В. повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху.1930-1940-е гг.-М., 2009. 

Андриянов В.И. Косыгин.-М.,2004. 

Беловинский  Л.В. С русским воином через века.- М., 1992. 

Булдаков В.П. красная смута. Природа и последствия революционного насилия.- М., 2010. 

Варламов А.  Григорий Распутин.-М.,2008. 

Ватлин А. коминтерн6 идеи, решения, судьбы.- М., 2009. 

Великанов Н. Блюхер.- М., 2010. 

Великая отечественная война .1941-1945.- М.2009-2014.-Т.1-9. 

Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина.- М., 2010. 

Вострышев М. Патриарх Никон.-М.,2009. 

Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России.- М., 2007. 

Гареев М.А. Полководцы победы и их военное наследие.- М.,2005. 

Гареев М.А.  Сражение на военно-историческом фронте.- М., 2010. 

Гимпельсон  Е.Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина- Сталина- М., 2004. 

Голованов В. Нестор Махно.- М., 2008. 

ГУЛАГ. Экономика принудительного труда.- М., 2008. 

Гулыга А. Творцы русской идеи.- М., 2006. 

Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. –М., 2008. 

Зырянов П. Колчак.- М., 2009. 



Ильюхов  А. Как платили большевики. Политика советской власти в сфере оплаты труда в 1917-1941 гг.-М., 2010. 

Какурин Н., Ковтун Н., Сухов В. Военная империя Гражданской войны  в России.- М., 2004. 

Кип  Дж., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография.- М., 2009. 

Кожинов В.В. Россия .Век XX век.- М., 2002.-Кн.1-2. 

Лейбович О. В городе М.Очерки социальной повседневности советской провинции.- М., 2008. 

Лившин А. Настроения и политические эмоции в Советской россии.1917-1932.-М.,2010. 

Люкс Л. История России и Советского союза от Ленина до Ельцина.- М., 2009. 

 Медведев Р. Андропов.- М., 2007. 

Медведев Р. Окружение Сталина.- М., 2006. 

Млечин Л. Брежнев.- М., 2008. 

Млечин Л. Шелепин.- М., 2009. 

Осокина Е. За фасадом «сталинского изобилия».-М., 2008. 

Петров Н., Янсен. М. «сталинский питомец»-Николай Ежов.- М., 2008. 

Пихов Р. Москва.Кремль.Власть.40 лет после войны.1945-1985.-М.,2007. 

Пихов Р. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной войны .Россия на изломе тысячелетий.1985-2005.-М.,2007. 

Политические партии России. Конец XIX-первая треть XX  века.Энциклопедия.-М.,1996. 

Поспеловский  Д.В. Русская православная церковь в XXвеке .-М., 2001. 

Прибытков В. Черненко.- М., 2009. 

Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание: история рождения и гибели.- М., 1997. 

Пушкарѐв Б.С. Две России XX  века.1917-1993.- М., 2008. 

Рабинович. А. Большевики у власти.- М., 2008. 

Репников А.В. консервативные концепции переустройства России.- М., 2007. 

Рольф М. Советские массовые праздники.- М., 2009. 

Рыбас. С. Столыпин.- М., 2009. 

Семененко  И.С. Россия в XX –начале XXI  века. Культура и общество.- М.,2011. 

Согрин В.В. Политическая история современной России.1985-2001.-М., 2001. 

Таубман.У.  Хрущѐв.- М., 2008. 

Тихвинская Л. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века.- М., 2005. 

Уткин А.И. первая мировая война.-М.,2001. 

Ушаков А., Федюк В. Корнилов.- М., 2006. 

Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е гг. Деревня.-  М., 2008. 



Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е гг. Город.-  М., 2008. 

Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и учреждение сталинской диктатуры.-М.,2010.  

Чернявский Г. Лев Троцкий.- М., 2010.  

Шевченко В. Повседневная жизнь кремля при президентах. -М., 2005. 

Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущѐве .-М., 2005. 

Шубин А.В. Золотая осень, или Период застоя в СССР в 1975-1985 гг.-М.,2008 

 Материально-техническое обеспечение: 
1.                   Аудиоцентр. 

2.                   Документ-камера. 

3.                   Интерактивная доска. 

4.                   Мультимедийный компьютер (графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и презентационных). 

5.                   Принтер лазерный. 

6.                   Система тестирования и голосования. 

7.                   Сканер. 

8.                   Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет). 

9.                   Телевизор (диагональ 54 см). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Лист внесения изменений 

в рабочую программу учебного предмета «История» в 10 классе 
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плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Реквизиты документа, 

которым закреплено 

изменение 

Дата по 

факту 

проведения  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  

  

  

  

 



 

 

 

Лист внесения изменений 

в рабочую программу учебного предмета «История» в 11 классе 

  

№ п/п Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 
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изменение 
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1. Планируемые результаты освоения учебной программы. 

Личностные результаты: 

Освоение курса ОБЖ построено на основе учебников ОБЖ 10-11классов и 

материально технической базе и оборудования, имеющихся в «Точке роста» 



школы.  «Точка роста» дает возможность получить практические навыки 

оказания первой медицинской помощи пострадавшему на уроках ОБЖ. 

Планируемые результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 



- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- формирование  экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 



- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 



- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Программа предполагает использование приема организации учебного 

материала по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия, улица и общественные места, природные 

условия, коммуникационные связи и каналы, объекты и учреждения 

культуры. Для систематизации дидактических компонентов тематических 

линий программа предусматривает в парадигме безопасной 

жизнедеятельности соблюдать цикл действий: «предвидеть опасность → по 

возможности ее избегать → при необходимости действовать со знанием 

дела». Использование практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий предполагает применение тренажерных систем 

и виртуальных моделей, способных отображать объекты, не 

воспроизводимые в обычных условиях, а также обеспечивающих 

электронную поддержку выданных для решения ситуационных задач, 

отражающих повседневную действительность, это становится возможно с 

учетом оборудования, которым обеспечена школа «Точка роста». Внедрение 

в преподавание учебного предмета «ОБЖ» современных форм электронного 

обучения подчинено соблюдению следующих базовых принципов: 

использование электронной образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным; цифровые образовательные ресурсы являются 

дополнительным инструментом достижения цели учебного занятия, их 

использование не является самоцелью; компьютер и дистанционные 

образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

 

2. Содержание учебной программы 

10 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. РСЧС и защита 

населения. 

Основные причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших действия. Ориентирование на 

местности. Автономное существование человека в условиях природной 

среды. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 



Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера. 

Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

Предназначение и задачи РСЧС. Структура и органы РСЧС. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Оружие 

массового поражения и его поражающие факторы. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Коллективные средства защиты. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 

защиты кожи. Медицинские средства защиты. Организация и ведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Военная безопасность государства. 

Защита населения от военной, радиационной угрозы, оружия массового 

поражения, биологической и экологической безопасности. Средства защиты 

населения индивидуальные и коллективные. Вооружѐнные Силы РФ – 

защитники нашего Отечества. История создания Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Организационная структура Вооружѐнных Сил. 

Обороноспособность государства. Основные функции системы безопасности 

Российской Федерации. Другие войска, воинские формирования и органы, их 

состав и предназначение. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Родины. Дни воинской славы России. Ледовое 

побоище. Дружба, войсковое товарищество-основа боевой готовности частей 

и подразделений. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия. Ритуалы 

ВС РФ. 

Основы медицинских знаний. Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и его составляющие. Факторы влияющие на 

здоровье человека. Классификация микроорганизмов и инфекционных 

заболеваний. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. 

Иммунитет. Профилактика инфекционных заболеваний. Внешние признаки 

инфекционного заболевания. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и 

работоспособность человека. Значение для здоровья человека двигательной 

активности и закаливания. Сердечно-дыхательная выносливость. Мышечная 

сила и выносливость. Скоростные качества и гибкость. Правила личной 

гигиены. 

Первая помощь при травмах, кровотечениях, ушибах и переломах, сердечно-

лѐгочная реанимация. 

 

 



11 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, экстремизм, терроризм, наркотизм, 

ДТП. 

Кровотечения. Ранения. Виды ран. Травмы опорно-двигательного аппарата. 

Черепно-мозговые травмы и повреждения позвоночника. Травмы груди, 

живота и области таза. Первая медицинская помощь при травматическом 

шоке. Первая медицинская помощь при остановке сердца, острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Военная безопасность государства. 

Основные понятия о воинской обязанности. Исполнение военной службы в 

Российской федерации. Воинский учет. Подготовка граждан к военной 

службе. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Правовые 

основы военной службы. Конституция Российской Федерации. Федеральные 

законы в области обороны. Прохождение военной службы. Воинские звания 

военнослужащих Вооружѐнных Сил РФ. Военные учения ВС РФ. 

Ответственность военнослужащих. Требования воинской деятельности. 

Система военного образования Российской Федерации. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Международное гуманитарное право. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Демография. Культура питания, здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. Медицинская помощь при ранениях, поражениях, ДТП, отравления 

различными веществами. 

3. Тематический  план  10 класс 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

и творческие 

работы 

1 Основы безопасности БЖ человека в среде 

обитания. 
5  

2 
Законодательные основы обеспечение 

безопасности. 
5  

3 Основы защиты населения от ЧС. 5  

4 ЧС военного характера и безопасность. 5  



5 Вооружѐнные Силы РФ на защите государства. 5  

6 Факторы риска нарушения здоровья. 4  

7 
Оказание первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 
5  

8 5-ти дневные учебные сборы 1  

    

 
Всего: 35 часов 

 

Тематический план  11 класс 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

и творческие 

работы 

1 Основы безопасности БЖ человека в среде 

обитания. 
5  

2 

Комплекс мер по взаимной 

ответственности личности, общества и 

государства по обеспечению безопасности. 

5  

3 
Экстремальные ситуации и безопасность 

человека. 
5  

4 
Вооружѐнные Силы РФ на защите 

государства. 
5  

5 
Особенности военной  в современной 

Российской армии. 
5  

  6 Основы здорового образа жизни. 5  

  7 
Первая помощь при неотложных 

состояниях. 
4  

 
Всего: 34часа  



 

 





Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена  в 

соответствии с требованиями  ФГОС СОО, примерной  основной 

образовательной программы среднего общего образования, авторской 

программы  А. В. Шаталина «Физика. Предметная линия учебников  серии 

«Классический курс 10-11классы»  

       На изучение физики в 10-11 классах средней школы отводится 3 часа в 

неделю  в течение каждого года обучения. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 



измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 



 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 



В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах 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. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом  уровне в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также  практического применения 

научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

Программа содержит примерный перечень  лабораторных работ.  

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 взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Темы лабораторных  работ 

 

1. Изучение движения тела , брошенного горизонтально 

2. Изучение движения тела по окружности 

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

4. Изучение законов последовательного и параллельного соединения 

проводников 



5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

6. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

7. Изучение явления электромагнитной индукции 

8. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

9. Измерение показателя преломления стекла 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы 

11. Измерение длины световой волны 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Всего 

часов 

В том числе контрольные 

работы, лабораторные работы 

 

10класс 
1 Физика и естественно-

научный метод познания 

природы 

2  

2 Механика 

 

39 Л.р-2 

К. р.-3 

3 Молекулярная физика и 

термодинамика 

 

25 Л. р-1 

К.р-1 

4 Электродинамика 25 Л.р-2 

К.р-2 

6 Резерв 14  
11класс 

1 Электродинамика 14 Л.р-2 

К.р-1 

2 Колебания и волны 25 Л.р-1 

 К.р-2 

 

 Оптика 19 Л.р-3 

К.р-1 

3 Основы специальной 

теории 

относительности 

3  

4 Квантовая физика. 

Физика атома и 

атомного ядра 

20 К.р-2 



5 Строение Вселенной 7  

6 Заключение. 

Физическая картина 

мира 

1  

7 Резерв 13  
 Итого 207 Л.р-11 

К.р-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании 

следующих нормативно - правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» .  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по русскому языку,  утвержденного 

приказом Минобразования России от 5.03.2004г. № 1089 

 3. Федерального базисного учебного плана (Базисный   учебный   план, 

утвержденный приказом   Министерства образования РФ № 1312 от 

09.03.2004);  

4. Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Дмитриева» на 2021-2022 учебный год. 

5. Примерной Программы среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень).  

6. Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: 

Просвещение, - 2018г. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом.  

          На изучение русского языка на базовом уровне в 10 классе отводится 

102 часа (3 часа в неделю). 

         Обучение родному языку в школе рассматривается современной 

методикой не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о 

русском языке и системой соответствующих  умений и навыков, а как 

процесс  речевого, речемыслительного, духовного развития школьника.        



Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

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

способствует овладению будущей профессией. 

    Рабочая  программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  

формирование и совершенствование  общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие 

речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационных 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаѐт условия  для развития  

общекультурного уровня  старшеклассника, способного к продолжению 

обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Содержание рабочей программы направлено на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 



Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  

идеи личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению 

русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы, 

установление взаимосвязи между процессами изучения и использования 

языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и 

овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях 

речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание 

представленной программы направлено на реализацию единства процесса 

усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных 

умений, что  предполагает не только усвоение учащимися лингвистических 



знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения 

с целью формирования у них умений уместного использования языковых 

средств в разнообразных сферах общения. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ 

практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  

подростки проявляют интерес к выбору профессии, профессиональной  

ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач 

обучения на данном этапе является развитие и совершенствование 

способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  

Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление  и 

расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое 

внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками 

данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, 

вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, 

схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных 

вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и 

углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, 

пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных 

качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так как 

овладение основными нормами русского литературного языка способствует 

формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые 

факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в 



речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. 

         

 Курс русского языка в X  классе направлен на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи   

курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и 



уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные 

и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять 

речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа  с различными информационными 

источниками. 

                        Содержание тем учебного курса 

Общие сведения о языке (5ч.) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три 

периода в истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятие христианства; период возникновения 

языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период выработки норм 

русского национального языка. 



Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (10ч.) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретѐнных 

учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского 

словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной 

речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке.  

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукозапись как изобразительное искусство.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

   Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (11ч.) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика сточки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные 

слова. Русская лексика сточки зрения сферы его употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и 

пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Индивидуальные новообразования, использование их в художественной 

речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное 



употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

    Морфемика и словообразование (9ч.) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (18ч.) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое 

значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического 

разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Синтаксис и пунктуация (20ч)  

   Классификация синтаксических единиц . Синтаксические связи, их типы и 

средства выражения. Синтаксические изобразительные средства. 

Текст. Функциональные стили речи (24ч) 

    Текст, его строение, виды преобразования. Оценка текста. Рецензия. 

Формы существования русского языка. Функциональные разновидности 

(стили) речи. 

Основные функциональные стили речи современного русского 

литературного языка. 

Систематизация знаний и умений (5ч) 

 

 



    

 

Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся 

                В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;  

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе 

чтения и аудирования:  

- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию 

исходного текста, определять позицию автора;  

- использовать основные виды чтения (просмотровое, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, 

сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс аудирования;  

- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности 

его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 



информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях;  

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

- передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в 

виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, 

схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, 

докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

- использовать информацию исходного текста других видов 

деятельности (при составлении рабочих материалов, при 

выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

-  формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) 

своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения;  

- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые 

средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи;  

- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном 

или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста;  

- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые 

темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка;  

- создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

- владеть приемами редактирования текста, используя возможности 



лексической и грамматической синонимии;  

- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 

речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц:  

- проводить разные виды языкового разбора;  

- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;  

- анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические;  

- грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы;  

- эффективно использовать языковые единицы в речи;  

- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия;  

- фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях 

собеседников. 



 

                                 

 

                            Тематическое  планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

  

 

 

 

 

 

 

часо часов 

Контр. работ. Развит. Речи 

1. Общие сведения о языке 5      3 

2. Фонетика, орфоэпия, орфография 10        1 

 

    2 

3. Лексика и фразеология 11      1      2 

4. Морфемика и словообразование 9      1           1 

5. Морфология и орфография 18      1      5 

6. Синтаксис. Пунктуация.    20      2      4 

7. Текст. Стили речи 

 

 

 

 

. Стили речи. 

24      2      2 

8. Систематизация знаний и умений 5      1   

 Итого 102     9      19 

 

    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

          1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык.  Грамматика. 

Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. - М., «Просвещение», 2012г. 

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. - М., «Просвещение», 2012г. 

3. Тесты для подготовки к ЕГЭ. 

для учителя: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к 

учебнику « Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи»  для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,2018г. 



2. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы: Книга 

для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018г. 

3. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина. Поурочные 

разработки по русскому языку. 10-11 классы: к учебнику Н.Г. Гольцовой, 

И.В. Шамшина.- М.: Вако, 2019г. 

4. Сборник диктантов 10-11 класс. Москва. «ВАКО», 2019г. 

5. Тесты по всем разделам лингвистики. Москва. «ВАКО», 2021г. 

6. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и 

пунктуация, 10-11 класс.- М.: «Русское слово», 2021г. 

7. Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ-2019. Вступительные 

испытания: Учебно – методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион, 2019г. 

8. Поурочные разработки по русскому языку к УМК А.И.Власенкова, 

И.В.Золотарева, Л.Д.Дмитриева, М.»ВАКО»,2019 г. 

Интернет-ресурсы 

1. Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский 

язык» http://www.gramota.ru 

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

6.  Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово»   http://www.ropryal.ru 

Перечень технических средств: 

1.     Компьютер. 

2.     Мультимедиапроектор. 

3.     Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта) 

4.     Принтер. 

http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/


    

               Календарно-тематическое планирование 

по русскому языку в 10  классе 

на 2021-2022 учебный год 

№                   Тема урока Кол-во 

часов 

       Дата 

проведения 

план факт 

 Общие сведения о языке. 5   

1. Роль языка в обществе. 1   

2. «Язык каждого народа создан самим народом» (К. Д. 

Ушинский). 

Рр Чтение тезисов к упражнению 267. 

1   

3. История развития русского языка. 1   

4. Место и назначение русского языка в современном мире. 

Рр Устное сообщение о трѐх периодах истории русского 

языка. 

1   

5. Культура речи. 

Рр Текст по теме «Роль русского языка в современном 

мире». 

1   

 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 10   

6. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

1   

7. Принципы русской орфографии. 1   

8. Фонетический разбор. 1   

9. Орфография. Орфограммы в корне. 1   

10. Орфография. Орфограммы в приставке. 1   

11. Орфография. Орфограммы в суффиксе. 1   

12. Орфография. Орфограммы в окончании. 1   

13. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии, 

орфографии. 

Рр Составление монологического ответа по плану на стр. 

1   



6. 

14. Контрольная работа. 1   

15. Работа над ошибками. 

Рр Выразительное чтение наизусть высказывания о 

русском языке. 

1   

 Лексика и фразеология. 11   

16. Явления омонимии. 1   

17. Лексические, стилистические и синтаксические 

синонимы. 

1   

18. Антонимы. Использование антонимов как 

изобразительных средств. 

1   

19. Сферы употребления русской лексики. 1   

20. Рр Составление связного рассказа о сферах употребления 

русской лексики. Исконно русская и заимствованная 

лексика. 

1   

21. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 1   

22. Русская фразеология. 1   

23. Словари русского языка. 1   

24. Рр Лексико-фразеологический анализ текста. 

Самостоятельная работа. 

1   

25. Контрольная работа. 1   

26. Анализ контрольных работ, работа над ошибками. 1   

 Грамматика. Состав слова (морфемика) и 

словообразование. 

9   

27. Морфемика. Морфемный состав слова. 1   

28. Орфография. Буквы о, е, ѐ после шипящих и ц. 1   

29. Орфография. Буквы ы, и после ц. 1   

30. Правописание приставок при- и пре-. 1   

31. Способы словообразования, словообразовательный 

разбор. 

1   

32. Выразительные словообразовательные средства. 1    

 

33. Повторение морфемики и словообразования. Рр 

Составление монологического ответа о разделах 

1   



лингвистики: морфемике и словообразовании. 

34. Контрольный тест. 1   

35. Работа над ошибками. 1   

 Морфология и орфография. 18   

     

36. Рр Устное высказывание о морфологии как разделе 

лингвистики. 

Имя существительное. 

1   

37. Имя прилагательное. 1   

38. Имя числительное. 

 

1   

39. Местоимение. 

Рр Составление связного ответа об именных частях речи. 

1   

40. Глагол. 1   

41. Причастие. 1   

42. Деепричастие. 1   

43. Наречие. 1   

44. Категория состояния. 

Рр Составление монологического ответа о 

самостоятельных частях речи. 

1   

45. Рр Составление монологического ответа о служебных 

частях речи. 

Предлог. 

1   

46. Союз. 1   

47. Частица. Правописание не и ни с разными частями речи. 1   

48. Правописание не и ни с разными частями речи. 

Междометие. 

1   

49. Трудные вопросы правописания –н- - -нн- в суффиксах 

существительных, прилагательных, наречий. 

1   



50. Правописание –н- - и –нн- в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. 

1   

51. Мягкий знак на конце слов после шипящих. 1   

52. Контрольный диктант. 1   

53. Анализ контрольных диктантов, работа над ошибками. 

Рр Связный ответ о самостоятельных и служебных частях 

речи. 

1   

 Синтаксис и пунктуация. 20   

54. Принципы русской пунктуации. 1   

55. Типы и виды словосочетаний. 1   

56. Типы и виды словосочетаний. Самостоятельная работа на 

определение вида связи в словосочетании. 

1   

57. Простое предложение. Виды простых предложений. 

Способы выражения главных членов. 

1   

58. Односоставные предложения. 

Рр Составление связного ответа о видах односоставных 

предложений 

1   

59. Контрольный тест по простому предложению. 1   

60. Анализ контрольных тестов. Осложнѐнное предложение. 1   

61. Осложнѐнное предложение. 1   

62. Осложнѐнное предложение. 

Рр Составление связного ответа об осложнѐнном 

предложении. 

1   

63. Сложносочинѐнные предложения. 1   

64. Сложносочинѐнные предложения. 1   

65. Сложноподчинѐнные предложения. Виды СПП. 1   

66. Сложноподчинѐнные предложения. Виды СПП.. 1   

67. Бессоюзные сложные предложения. 1   

68. Бессоюзные сложные предложения. 1   

69. Рр Связный ответ на тему «Сложное предложение». 

Контрольный тест по сложному предложению. 

1   

70. Прямая и косвенная речь. 1   



71. Авторская пунктуация. 1   

72. Контрольный диктант. 1   

73. Анализ контрольных диктантов, работа над ошибками. 

Рр Связный ответ на тему «Предложение». 

1   

 Текст и его строение. Основные виды переработки 

текста. 

12   

74. Признаки текста. Способы и средства связи между 

частями текста. 

1   

75. Абзац. 1   

76. Типы речи. Повествование. 1   

77. Описание. 1   

78. Рассуждение. 1   

79. Рр Речеведческий анализ текста. Самостоятельная работа. 1   

80. Виды сокращений текста (план, тезис, выписки). 1   

81. Конспект.  Тематический конспект. Реферат. 1   

82. Аннотация. 1   

83. Оценка текста. Рецензия. 1   

84. Контрольный диктант. 1   

85. Анализ контрольных диктантов, работа над ошибками. 1   

 Стили речи. 12   

86. Функциональные стили речи. 1   

87. Научный стиль речи, его морфологические, лексические и 

синтаксические особенности. 

1   

88. Публицистический стиль речи, его особенности. 1   

89. Художественный стиль речи. 1   

90. Виды тропов и стилистических фигур. 1   

91. Виды тропов и стилистических фигур. 1   

92. Виды тропов и стилистических фигур. 1   

93. Виды тропов и стилистических фигур. 1   

94. Официально-деловой стиль речи. 1   

95. Разговорный стиль речи. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

96. Контрольный диктант. 1   

97. Работа над ошибками. 

Рр Связный ответ на тему «Функциональные стили речи». 

1   

98. Урок – повторение изученного 1   

99. Резервный урок.    Урок – повторение изученного 1   

100. Резервный урок.    Урок – повторение изученного 1   

101. Резервный урок.    Урок – повторение изученного 1   

102. Резервный урок.    Урок повторение изученного 1   
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В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 
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– приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 
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– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Содержание учебного предмета, курса 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной 

жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 

формировании собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением 

полученных знаний при решении практических задач. 
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В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: 

зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность 

применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических 

и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 

лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение 

базового курса и включает расширение предметных результатов и 

содержания, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских 

задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и 

обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Химия» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет 
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количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных программах 

выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучающиеся «получат возможность научиться». 

Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том 

числе через практическую деятельность. В программе содержится 

примерный перечень практических работ. При составлении рабочей 

программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения 

предметных результатов. 

Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана 

как один из основных источников тепла в промышленности и быту. 

Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 
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Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление 

его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты 

растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические 

свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как 

способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 
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Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере 

уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями 

и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. 

Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение 

уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного 

характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как 

соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
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Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз 

сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические 

свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на 

крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). 

Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных 

волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 

механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
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Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для 

создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель 

кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия 

металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический 

анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 
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употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства 

личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

к
л
ас

с 

Раздел, 

тема 

Всего 

часов 

В том 

числе 

контро

льные 

работы

, 

практи

ческие 

работы 

 

1.  10 Раздел 1. Теоретические основы органической 

химии 

3  

2.  Раздел 2. Углеводороды 12 3 

3.  Раздел 3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

12 2 
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4.  Раздел 4. Азотсодержащие органические 

соединения 

4  

5.  Раздел 5. Высокомолекулярные органические 

соединения 

4 1 

6.  11 Раздел 1. Теоретические основы органической 

химии 
3  

 

7.  Раздел 2. Углеводороды 4   

8.  Раздел 3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

5  1 

9.  Раздел 4. Азотсодержащие органические 

соединения 

7  1 

10.  Раздел 5. Высокомолекулярные органические 

соединения 

7   

11.  Тема 6. Неметаллы  9  4 

 





Пояснительная записка. 

       Рабочая программа по русскому языку составлена на основании 

следующих нормативно - правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» .  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по русскому языку,  утвержденного 

приказом Минобразования России от 5.03.2004г. № 1089 

 3. Федерального базисного учебного плана (Базисный   учебный   план, 

утвержденный приказом   Министерства образования РФ № 1312 от 

09.03.2004);  

4. Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Дмитриева» на 2021-2022 учебный год. 

5. Примерной Программы среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень).  

6. Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: 

Просвещение, - 2010г. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом.  

        Русский язык входит в образовательную область «Филология».  На 

изучение русского языка в 11 классе отводится 105часов (3 часа в неделю). 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной 

методикой не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о 

русском языке и системой соответствующих  умений и навыков, а как 

процесс  речевого, речемыслительного, духовного развития школьника.        

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 



областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

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

способствует овладению будущей профессией. 

    Рабочая  программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  

формирование и совершенствование  общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие 

речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационных 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаѐт условия  для развития  

общекультурного уровня  старшеклассника, способного к продолжению 

обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

Содержание рабочей программы направлено на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 



соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  

идеи личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению 

русскому языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы, 

установление взаимосвязи между процессами изучения и использования 

языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению  функционального потенциала языкового явления и 

овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях 

речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание 

представленной программы направлено на реализацию единства процесса 

усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных 

умений, что  предполагает не только усвоение учащимися лингвистических 

знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения 

с целью формирования у них умений уместного использования языковых 

средств в разнообразных сферах общения. 



Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ 

практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  

подростки проявляют интерес к выбору профессии, профессиональной  

ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач 

обучения на данном этапе является развитие и совершенствование 

способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  

Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление  и 

расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое 

внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками 

данными стилями;  это  связано с практическими потребностями, 

возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, 

вступлением в активную самостоятельную жизнь( владение языком таблиц, 

схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных 

вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и 

углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, 

пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 

текста,  а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных 

качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так как 

овладение основными нормами русского литературного языка способствует 

формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые 

факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в 

речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. 

         Курс русского языка в 11  классе направлен на достижение 

следующих целей: 



 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи   

курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и 

других народов, о национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и 

уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 



точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 

признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные 

и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять 

речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа  с различными информационными 

источниками. 

                 Содержание учебного предмета 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (54 ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, 

предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков 

препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные 



и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РЕЧИ (11 ч.)  

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. 

Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ (10 ч.)  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной                

литературы):  образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение 

эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно -

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 

слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 

синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоци -

онального и эстетического содержания произведения. 



Разговорный стиль речи (4 ч.) 

Характеристика разговорного стиля речи.  Сфера употребления. 

Языковые средства, характерные для разговорного стиля речи  

ПОВТОРЕНИЕ. Резервные уроки (26 ч) 

              

         Требования к уровню подготовки обучающихся  11 класса. 

По окончании 11 класса обучающиеся д о л ж н ы :                         

— иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о 

фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, 

о тексте и стилях речи; 

-  владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

-  уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, 

выборочно, с изменением последовательности содержания, с 

выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, 

с выражением собственных суждений о прочитанном — в устной и 

письменной форме; 

-  выявлять подтекст; 

-  владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью 

в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком 

в учебных и иных целях в устной и письменной формах;  

- производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический анализ художественного текста; 

-   уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, 

публицистического, научно-популярного текстов, устного 

сообщения, делать необходимые выписки; 

-  пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, 



правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность 

предложений, структурную четкость высказывания;  

-  пользоваться общественно-политической лексикой, средствами 

публицистического стиля, эмоционального воздействия на 

слушателя, читателя; 

- уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового 

типа; 

- уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-

популярной, публицистической статье; 

-  уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с 

ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в 

нем положения; 

-  уметь участвовать в диспуте, дискуссии; 

-  иметь представление о социальной сущности языка, его функциях 

и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке 

изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

      - фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования,              

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

                                 Тематическое  планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

  

 

 

 

 

 

 

часо часов 

Контр.работ Развит.речи 

1. Синтаксис и пунктуация       54         4      

2. Публицистический стиль речи        11         

 

         3 

3. Художественный стиль речи       10                4 

4. Разговорный стиль речи        4                        

5. Повторение. Резервные уроки       26          2          2 

 Итого      105          6          9 

 

      



      Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

        1. Программа по русскому языку для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений. Автор А. И. Власенков. Программно-методические материалы: 

Русский язык. 10-11 классы / Сост. Л. М. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2011. 

Рекомендовано МО РФ. 

   2.  Учебники:  

 Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы / 

Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. – М.: Просвещение, 2010. Рекомендовано 

МО РФ 

 Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней 

школы под ред. Грекова В. Ф., Крючков С. Е., Чешко А. А. – М.: 

Просвещение, 2010, Рекомендовано МО РФ 

  3. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Методические рекомендации к 

учебнику «Русский язык. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2010. 

  4.  Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому 

языку. 10 класс: Программы 34 и 68 часов. – М.: ВАКО, 2005. 

  5.  Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку: 

Пособие для учителя / Сост. В. И. Капинос, Т. А. Костяева. – М.: 

Просвещение, 2011. 

                           Дополнительная литература: 

        1. Макурина Л. В. Русский язык. 11 класс. Урок за уроком. – М.: ООО 

«Торгово-издательский дом «Русское слово-РС»,2010.  

       2. Войлова К. А., Канафьева А. В. Русский язык: Тесты. 10-11 классы. - 

М.: Дрофа, 2015. 

       3. И. Миломидова. Проверяем свою грамотность. Тесты: орфография, 

пунктуация, стилистика. – М.: Рольф, 1999. 

      4. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации.\ Брусенская Л. А., 

Гаврилова Г. Ф. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. 

      5. Л. А. Тростенцова, М. Х. Шхапацева. Пунктуация без секретов: 

Пособие для старшеклассников и абитуриентов. – М.: Дрофа, 2001. 

       6. Сборник текстов «Наш край» / Сост. Прожирова Т. И. – Салехард: 

ЯНОИУУ, 2002. 

        7. С. А. Лукьянов. Анализ художественного текста (лингвистическое 

толкование): Пособие для учителей русского языка и литературы и студентов 

вузов. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2000. 



        8. Грамматика русского языка (в таблицах и схемах) / Автор-сост. С. К. 

Каменова. – М.: «Лист», 1999. 

       9. Ф. П. Сергеев. Речевые ошибки и их предупреждение. – Волгоград: 

«Учитель», 2001. 

     10. Изложения, конспекты, рефераты / С. Ю. Михайлова, Р. М. Нефедова. 

– М.: ЮНВЕС, 2001. 

     11. К. А. Войлова, Н. Г. Гольцова. Сборник-практикум по русскому языку. 

– М.: Просвещение, 2001. 

     12. Е. А. Еремина. Виды разборов на уроках русского языка. 5-11 классы. 

– СПб.: «Паритет», 2001. 

    13. Е. А. Евлампиева. Викторины по русскому языку. – Чебоксары: КЛИО, 

2001. 

     для учащихся: 

1. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский 

язык. 10-11 КЛ. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2004.  

2. Власенков А И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. 

для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е 

издание. - М.: Просвещение, 2011.  

3. Дейкина А Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / 

А Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2012.  

4. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н. А 

Кузьмина. М.: Дрофа, 2005.  

5. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: 

Пособие для подготовки к единому государственному экзамену / М. В. 

Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2015.  

6. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / 

Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2004.  

7. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского 

языка. Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2010.  

8. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: 

Дрофа, 2006.  

9. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному 

экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвещение, 

2016.  

10. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: 

Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2007.  

для учителя: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к 



учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просвещение, 2010.  

2. Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - 

М.: Просвещение, 2010.  

3. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского 

литературного языка. М.: Просвещение, 1994.  

4. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996.  

5. Смирнова л.г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию 

речи. М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004.  

6. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная 

риторика. Ростов н/Д: «Феникс», 1999.  

7. Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: 

Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1978.  

8. Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с 

лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское слово - 

РС», 2013.  

9. Единый государственный экзамен - 2016. Русский язык. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. 

- М.: Интеллект-Центр, 2016.  

 

                                       Мультимедийные пособия: 

          Интерактивное учебное пособие. Как правильно сказать по-русски? 

1. Компьютерный тренажѐр по русскому языку. 

2. Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы. Электронное 

пособие. Издательство «Учитель». 

3. Репетитор. Тесты по пунктуации. 

4. Репетитор. Тесты по орфографии. 

5. Русский язык. 8-9 классы. Дидактический и раздаточный материал. 

Электронное пособие. Издательство «Учитель». 

6. Справочник школьника. Русский язык. 5-11 классы. 

7. Сборник лучших словарей русского языка. 

8. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации 

для школьников и абитуриентов. 

9. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 

старших классов и абитуриентов. 

10. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

11. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 



12. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий 

13. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 10-11 класс.   

14. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 10-11 классов, 

17 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий. 

15. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского 

языка. 

16. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников 

от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

17. Компьютерный тренажѐр по русскому языку. Издательство 

«Равновесие». 

18. Электронный репетитор-тренажѐр. Курс русского языка (базовый). 

19. Электронное пособие для учителей и школьников. Русский язык. 

Контрольные и проверочные работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

                                                 11 класс               

 
№ 

урока 

           

                Тема урока  

Кол-во 

часов 

Дата проведения  Коммуникативная 

компетенция (речевая 

деятельность) 

Мониторинг 

  план    факт 

 Синтаксис и пунктуация.  54     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Синтаксис и пунктуация 

 

2 

 

   Лингвистический анализ 

текста. 

 

 

 

 

 

 

Синтаксический анализ 

текста. 

3 Строение предложения 1   

4 Основные виды простого предложения 1   

5 Главные члены предложения 1   

6 Входная диагностическая к/р (по тексту 

администрации) 

1   

7 Второстепенные члены предложения 1   

8 Односоставные предложения 1   

 9-10 Определенно-личные предложения 2   

11-12 Неопределенно-личные предложения 2   

13 Обобщенно-личные предложения 1   

14 Безличные предложения 

 

1     

 

 

Тест 

(Контрольна

я работа № 

1) 

15 Назывные предложения 1   

16 Контрольная работа (тест) 1   

17 Осложненные предложения. 

Предложения с однородными членами 

1   Анализ текста. 

 

 

 

 

 

Составление  текста 

 

Конструирование 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексны

й анализ 

текста 

 

 

18-19 Союзы при однородных членах 

предложения 

2   

20 Однородные и неоднородные 

определения 

1   

21-22 Обобщающие слова при однородных 

членах предложения 

2   

23-24 Обособление определений, выраженных 

причастным оборотом 

2   

25-26 Обособление определений, выраженных 

прилагательными 

2   

27-29 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастием и деепричастным 

оборотом 

3   



30 Обособление обстоятельств, выраженных 

существительным с производным  

предлогом 

1    

 

Порядок слов в 

предложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексны

й анализ 

текста 

 

Комплексны

й анализ 

текста 

 

31-32 Обособление уточняющих членов 

предложения 

 

 

2   

33 Предложения с вводными словами 1   

34 Предложения с обращениями 1   

35 Слова-предложения 1    

 

 

 

 

 

Диктант 

(Контрольна

я работа № 

2) 

 

36 Предложения с междометиями 1    

37 Виды сложных предложений 1   

38 Контрольное тестирование по тексту 

администрации 

1   

39 Анализ контрольной работы 1   

40 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении 

1   Синтаксический анализ 

текста. 

 

Конструирование 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочны

й диктант 

41 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

1   

42 Знаки препинания в предложениях с 

союзом и. 

1   

43 Основные виды сложноподчиненных 

предложений. 

1    

Анализ текста. 

 

 

Редактирование текста. 

 

 

44 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными. 

1   

45 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными 

1   

46-47 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

2   

48 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным 

1   

49-50 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими  

придаточными 

2   

51-52 Знаки препинания при сравнительных 

оборотах с союзами как, что, чем  в 

сложноподчиненном предложении 

2    Анализ текста. 

 

 

Редактирование текста. 

 

 

53 Контрольный работа (тест) 1   Тест 

(Контрольна

я работа № 

3) 



54 Анализ контрольной работы. 1    

 Публицистический стиль 

.  

 

11    

55 Особенности публицистического стиля 1     

Анализ текста. 

 

 

Составление текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактирование текста. 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

текста 

 

Изложение 

 

 

 

Сочинение- 

очерк 

56 Особенности публицистического стиля, 

используемые в нем средства 

выразительности 

1   

57 Анализ текста (публицистического) 1   

58 Р.Р. Изложение публицистического стиля 

с элементами сочинения на морально-

этическую тему. 

1   

59 Жанры публицистического стиля речи 1   

60 Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк 

1   

61 Р.р. Практическая работа. Сочинение-

очерк 

1   

62 Устное выступление (лекция) 1   

63 Авторская и собственная позиция. 1   

64 Способы аргументации 1     

 

Сочинение-

рассуждение 
65 Р.Р. Вступление и заключение к 

сочинению-рассуждению 

1   

 Художественный стиль 

 
10    

66 Язык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей 

современного русского языка 

1     

 

 

 

 

 

Анализ текста. 

 

 

 

 

 

Конструирование текста. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

Анализ 

текста 

Изложение 

(Контрольна

я работа № 

4) 

 

 

Сочинение-

рассуждение 

67 Основные признаки художественной 

речи 

1   

68-69 Изобразительно-выразительные средства 

в художественной речи 

2   

70-71 Рр Анализ лирического произведения. 

Стихотворение А. Вознесенского 

«Живите не в пространстве, а во 

времени…» 

2   

72-73 Рр Изложение 2   

74-75 Использование различных стилей речи в 

художественных произведениях 

2   



 Разговорный стиль 

 
4    

76-77 Урок-семинар «Разговорный стиль» 2     

Анализ текста. 

 

Конструирование текста. 

 

78 Языковые особенности текста 

разговорного стиля 

1   

79 Правила ведения телефонного разговора 1   

 Повторение 26    

80 Фонетика и орфоэпия. Разбор заданий 

ЕГЭ 

1    Анализ текста 

 

 

Редактирование текста 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

(Контрольна

я работа № 

5) 

81 Морфемика. Словообразование, 

орфография. Разбор заданий ЕГЭ 

1   

82 Лексика и орфография. Разбор заданий 

ЕГЭ 

1   

83 Морфология. Морфологические 

характеристики частей речи. Разбор 

заданий ЕГЭ. 

1    

 

 

Орфографический анализ 84 Морфологические нормы. Разбор заданий 

ЕГЭ. 

1   

85 Морфология и орфография. Разбор 

заданий ЕГЭ. 

1   

86 Контрольная работа (тест). 1   

87 Синтаксис. Словосочетание. Простое 

предложение. Разбор заданий ЕГЭ. 

   

88-89 Синтаксис. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Разбор заданий ЕГЭ. 

2    

Анализ текста 

 

 

 

 

Конструирование текста 

 

 

 

 

 

 

Сочинение-

рассуждение 

90-91 Р.р. Сочинение - рассуждение. Разбор 

задания 25 ЕГЭ. 

2   

92 Синтаксис. Бессоюзное сложное 

предложение. Разбор заданий ЕГЭ. 

1   

93 Синтаксис. Сложные предложения с 

разными видами связи. Разбор заданий 

ЕГЭ. 

1   

94 Контрольное тестирование по тексту 

администрации 

1   

 

95 

 

 

Синтаксис и культура речи. Разбор 

заданий ЕГЭ. 

 

1 

 

  

 

96 Текст. Типы речи. Разбор заданий ЕГЭ 1   Анализ текста 

97-98 Языковые особенности текста. Разбор 

заданий ЕГЭ. 

2   

  

99-102 Повторение изученного. Подготовка к 

ЕГЭ 

4      

 

 

Тест 

(Контрольна

103-105 Резервные уроки 

 

3   

 



я работа № 

6) 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

 

 

 Программа по физической  культуре для обучающихся  11 классов 

разработана   на  основе Федерального Закона  «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования  по 

физической культуре, утвержденного приказом Минобразования России 

от 5.03.2004г № 1089;  Базисного   учебного   плана, утвержденного 

приказом   Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004.; 

учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Дмитриева». 

        Содержание данной рабочей программы  при  трѐх учебных 

занятиях в неделю   среднего  общего образования по физической 

культуре направлено в первую очередь на выполнение Федерального 

компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – 

климатических, национальных, а также от возможностей материальной 

физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная часть 

физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных 

учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и 

стандартным набором спортивного инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приѐм нормативов, а 

так же участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам 

спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика). 

    Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; 
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 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

     

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо 

ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам 

творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

     

                                Задачи физического воспитания  обучающихся . 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

1. 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; 

2. Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3. 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) 
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и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

4. Формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основе системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

5. Выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах 

самоконтроля;  

6. Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

7. Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

8. Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

9. Формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

10. Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

Содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической  саморегуляции. 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся по окончании  обучения должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 
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формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими уiiражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения 
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• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

     

 

Физические 

Способности 

Физические 

упражнения 

Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в 

висе лежа на 

низкой 

перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

К 

выносливости 

Кроссовый бег на 3 

км 

13 мин 50 с — 

 Кроссовый бег на 2 

км 

— 10 мин 00 с 

2.  Содержание учебного предмета 
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Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 

независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учѐта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

    Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают 

содержание форм физической культуры 10 и 11 классах, составляющих 

целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе. 

 

                                  3.Учебно-тематический   план 
 

 

 

                    Разделы рабочей 

программы 

Элементы федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования                    

Всего 

  часов 

 

                                             1                                          2       3 

 

Основы знаний о 

физкультурной деятельности 

Медико-биологические, 

психолого-педагогические, 

социально-культурные и 

исторические основы 

 

      4 

Соблюдение мер безопасности 

и охраны труда на занятиях 

физической культурой 

Основы техники 

безопасности и 

профилактика травматизма 

      2 

Способы физической 

деятельности с 

  

общеприкладной 

направленностью: 

Развитие способностей 

физических качеств 
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- Скорость        5 

- Сила                                                                                   5 

- Выносливость        10 

- Координация        5 

- Гибкость        3 

-Скоростно-силовые        5 

Итого по разделу 

двигательных способностей: 

      37  

Способы физкультурной 

деятельности с общеприкладной 

и спортивной направленностью: 

 

- Гимнастика, акробатика        7  

- Футбол        8 

- Баскетбол        9   

- Волейбол       14 

- Лѐгкая атлетика        7 

Вариативная часть:   

- Лѐгкая атлетика        6 

-Волейбол        4 

- «Стритбол»        3 

- Баскетбол        2 

- Футбол        5 

- Подведение итогов учебного 

года 

       1      

ИТОГО:      65     

ВСЕГО:     102  
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                  1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                                                                                                              

ПРОГРАММЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литера-

тура (русская)» 

1. Планируемые личностные результаты: 

- формирование российской идентичности, способности к осознанию россий-

ской 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, гордо-

сти 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 Рос-

сийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные наци-

ональные и общечеловеческие гуманистические и демо- кратические ценности, го-

тового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые при-

надлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность от- стаивать собствен-

ные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, 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; 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспек-

тив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному само-

определению, 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 пози-

цию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духов- ных ценностей и достижений 

нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 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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- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопо-

мощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, 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 доброже-

лательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям; 

- 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- исследова-

тельской, проектной и других видах деятельности; 

- бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

2. Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по ко-

торым можно определить, что цель достигнута; 

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на сооб-

ражениях этики и морали; 

3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, не-

обходимые 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 це-

лью. 

3. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять 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 информа-

ционных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суж-

дений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отно-

шении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный по-

иск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая огра-

ничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослы-

ми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, экс-

перт 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. 

5. Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или пробле-

мы; 

2) понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения род- 

ной литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармони-

зации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

3) осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

4) обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуника-

тивно-эстетических возможностей родного языка (русского) на основе изучения вы-

дающихся произведений культуры своего народа; 
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5) навыкам понимания литературных художественных произведений, от-

ражающих разные этнокультурные традиции; 

6) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читатель-

ский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, при-

водя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, вы-

делять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их разви-

тие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая слож-

ность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персо-

нажей и средства раскрытия и/или развития их характе- ров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в ху-

дожественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оце-

нивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональ-

ной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных реше-

ний в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определен-

ных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловли-

вает эстетическое воздействие на читателя (например, вы- бор определенного зачина 

и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, от-

крытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подра-

зумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произве-

дении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные про- из-

ведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира про- изведе-

ния, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (те-

чению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предла-

гать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе 

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской инди-

видуальности; 
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– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лири-

ческого произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как ин-

терпретируется исходный текст. 

 

 

 

   2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

Как и в примерной ООП СОО по учебному предмету «Литература», в рабочей 

программе по учебному предмету «Родная литература (русская)» предложен мо-

дульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 

определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и по-

следовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности са-

мостоятельно осуществлять читатель- скую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

 Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и чело-

век-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление 

личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт 

долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

 Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и род-

ственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и 

доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, культура по-

вседневности). 

 Личность – общество – государство (влияние социальной среды на лич-

ность человека; человек и государственная система; гражданственность и 

патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и ин-

тересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и идео-

логия). 

 Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освое-

ния и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духов-

ность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

 Личность – история – современность (время природное и историческое; 

роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни чело-

века и в культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; чело-

век в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного со- стояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литерату-

ры как саморазвивающейся эстетической системы, на по- лучение знаний об основ-
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ных произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-

исторической значимости. 

 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – 

Аркадия Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдѐшь, то и 

найдѐшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Не- разре-

шимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. М.Е. Салты-

ков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные от- ноше-

ния в комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. А.П. 

Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Турге-

нева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: И.А. 

Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, 

черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты раз-

ных слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь ци-

вилизации края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору обще-

ства в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: Н.С. 

Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 

 

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества че-

ловека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»: 
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Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сѐстры». Народная правда военного времени в романе, ис-

тория деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в 

военные времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесо-

вых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответствен-

ность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи 

Гражданской войны, особенности художественного метода социалистического реа-

лизма на примере романа А.Н. Островского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и пат-

риотизм как национальные ценности в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в расска-

зе, проблема межнациональных отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, те-

ма внутреннего мира членов радикальных молодежных движений, система про-

странственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы 

освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Рас-

крытие в дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-

гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского интелли-

гента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ                                               

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Проблемно-тематический блок «Личность» 

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема 

«лишнего человека». 

2 
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Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик 

главного героя романа – Аркадия Макаровича Долгорукого. 
2.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья» 

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За 

чем пойдѐшь, то и найдѐшь»). Своеобразие конфликта и си-

стема образов в комедии. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания 

юного героя. Не- разрешимое столкновение с драматизмом и 

жертвенностью взрослой любви. М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и 

родственные от- ношения в комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в се-

мье и обществе. А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душеч-

ка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; 

поколения и традиции. 

7 

3.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – 

государство»  

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической 

жизни в романе. Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на 

rendez-vous». История отношений Тургенева и Чернышев-

ского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние соци-

альной среды на личность человека. 

 

3 

4.  Проблемно-тематический блок «Личность – природа – 

цивилизация» 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). 

Изображение жизни, занятий, черт характера коренных 

народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты раз-

ных слоев русского населения Сибири с местными жителя-

ми. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от евро-

пейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности со-

временного автору общества в рассказе. 

2 

5. Проблемно-тематический блок «Личность – история – 

современность» 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как нацио-

нальный русский тип. Влияние христианских заповедей на 

становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрями-

ла». Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле существова-

ния человечества. 

3 

 Итого: 17 
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11 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1.  Проблемно-тематический блок «Личность» 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное 

воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о 

природе человека, об опасности саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание траги-

ческого одиночества человека перед неразрешимыми про-

блемами бытия в рассказе. 

3 

2.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья» 

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценно-

стям, образ мечтателя Христофорова и история его любви в 

повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в ро-

мане, образ Машеньки как символ далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сѐстры». Народная правда военного 

времени в романе, история деревни Пекашино как олицетво-

рение мужества простого русского народа в военные време-

на, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, 

Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблемати-

ка пьесы, ответственность людей за тех, кто рядом. 

4 

3.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – 

государство»  
И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный ха-

рактер в рассказе. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение собы-

тий эпохи 

Гражданской войны, особенности художественного метода 

социалистического реализма на примере романа А.Н. Ост-

ровского. 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, 

гражданственность и патриотизм как национальные ценно-

сти в повести. 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государ-

ственная система в рассказе, проблема межнациональных 

отношений. 

З. Прилепин. «Санькя». Законы морали и государственные 

законы в романе, тема внутреннего мира членов ради-

кальных молодежных движений, система пространственных 

образов как отражение эволюции главного героя Саши Ти-

шина. 

4 

4.  Проблемно-тематический блок «Личность – природа – 

цивилизация» 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», 

3 
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«Привет, 

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский ого-

нек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в 

лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое 

наступит без нас…» – проблемы современной цивилизации в 

научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная ци-

вилизация в рассказе, опасность для человечества «падения 

вниз» по эволюционной лестнице. 

5. Проблемно-тематический блок «Личность – история – 

современность» 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка 

автором деятельности русской эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет 

ненужных вещей». Раскрытие в дилогии роли личности в ис-

тории, судьба ценностей христианско-гуманистической ци-

вилизации в мире антихристианском, образ русского интел-

лигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскула-

чивания в рассказе 

3 

 Итого: 17 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                                                                        

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» (10-11 КЛАССЫ) 
 

Рабочая программа по программе «Родная литература (русская)» для уровня среднего об-

щего образования (10-11 классы) составлена в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Федерального государ-

ственного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (зарег. в Минюсте России 07.06.2012 № 

24480), примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию/протокол от 

28.06.2016 № 2/16 – з), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013 г.; приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального перечня учебников, реко-

мендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» № 254 

от 20.05.2020 г., Постановлением Главного государственного санитарного   врача   Российской   

Федерации   «Об   утверждении   СанПиН   2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» № 189 от 

29.12.2010 г.., локальными актами МБОУ «Блявтамакская средняя общеобразовательная школа г. 

Медногорска», учебно-методическим комплектом Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 частях/ Ю.В.Лебедев - М.: «Про-

свещение», 2020, и с учѐтом Примерной программы среднего   общего   образования  по  предмету  

«Литература»  и является составной частью основной образовательной программы среднего обще-

го  образования  муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 1 г. Дмитриева» Курской области. 

 

Региональный компонент взят за основу программы учебного предмета «Родная литература 

(русская)». 

Объектами и задачами учебного предмета «Родная литература (русская)» могут быть 

•культурные и литературные традиции родного края, жизнь и творчество писателей-земляков; 

•духовный, нравственный и эстетический потенциала произведений писателей и поэтов курского 

края; 

•анализ различных видов текстов; 

•научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся, основанная на фактах жизни и 

творчества курских писателей и поэтов; 

•конкурсное движение школьников; 

•работа с архивными материалами, источниками СМИ и Интернет- ресурсами; 

•взаимодействие с музеями, информационно-культурными центрами, библиотеками и т.д. 

 

 Примерная образовательная программа по родной литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным услови-

ем реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе ос-

новной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и метапред-

метными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные примерной про-

граммой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство 

с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Родная литература (русская)»: формирование культуры чита-

тельского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных 

на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответству-

ющего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художествен-
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ной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

   Родная литература (русская) 
Изучение предметной области "Родная литература (русская)" должно обеспечить: 

 - сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к лите-

ратурному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 - сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое от-

ношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

 -  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нор-

мами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтер-

нативных высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обо-

значить собственную позицию. 

"Родная литература" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам осво-

ения углубленного курса литературы должны включать требования к результатам освоения базо-

вого курса и дополнительно отражать: 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

- владение различными приемами редактирования текстов; 

-  сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его резуль-

таты в процессе практической речевой деятельности; 

- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведе-

ния в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

- владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

- владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера; 

- умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведени-

ях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

- сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики. 
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3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количе-

ство часов 

Дата  

план факт 

Проблемно-тематический блок «Личность».  (2 часа) 

1 И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 1 2 неделя  

2 Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия Макарови-

ча Долгорукого. 

1 4 неделя  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья» (7 часов) 

3 А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдѐшь, то и найдѐшь»). Своеобразие 

конфликта и система образов в комедии. Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии. 

1 6 неделя  

4 И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое столкновение с 

драматизмом и жертвенностью взрослой любви.  

1 8 неделя  

5 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 1 10 неделя  

6 А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в комедии. 1 12 неделя  

7 Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 1 14 неделя  

8 А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

1 16 неделя  

9 Контрольная работа за первое полугодие. 1 18 неделя  

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство» (3 часа) 

10 И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе.  1 20 неделя  

11 Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и Чернышев-

ского: столкновение двух мировоззрений. 

1 22 неделя  

12 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека. 1 24 неделя  

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация» (2 часа) 

13 И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт характера 

коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев русского населения 

Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского. 

1 26 неделя  

14 В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в рассказе. 1 28 неделя  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» (3 часа) 

15 Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние христиан- 1 30 неделя  
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ских заповедей на становление характера героя рассказа. 

16 Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». Рассуждения о 

смысле существования человечества. 

1 32 неделя  

17 Контрольная работа. 1 34 неделя  
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 10-11 классов составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010г  

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5).  

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2018-2019 учебный год.  

Согласно учебному плану программа рассчитана на 17 часов в год (0,5 часа в неделю) в 10 классе и 17 часов в 11 классе (0,5 часа в 

неделю).  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы.  

Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка в 10 классе – 17 часов, 11 класс-17 часов, что 

соответствует учебному плану школы.  

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения; развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, расширение лингвистического 

кругозора учащихся за счѐт изучения художественных произведений; постижение языковых способов создания художественного мира 

произведений; овладение языком как средством выражения собственных мыслей и чувств, совершенствование практических, 

коммуникативных навыков и умений.  

2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном.  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:  
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1) владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение:  

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

  

Требования к уровню подготовки (к знаниям, умениям, навыкам) обучающихся за курс 10-11 классов 
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В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;  

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета;  

уметь:  

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

• различать разговорную речь и язык художественной литературы;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога;  

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с изученным языковым материалом;  

• извлекать информацию из различных источников;  

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и исправлять их; правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическими словарями;  

• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами;  

• производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический разбор предложений (с двумя главными 

членами);  

аудирование и чтение  

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);  

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  
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• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);  

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки,  

• недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества;  

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как 

явления культуры;  

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю 

себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов.  

В программе реализована коммуникативная и функциональная направленность обучения русскому языку, намечены пути развития 

речевой способности обучающихся. 

 

4. Содержание учебного предмета 

10 класс  

Язык и его функции. Речь. Культура речи. (3)  

Язык и его функции. Писатели о языке и речи.  

Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство».  

Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе».  

Лексика и лексическая стилистика (4)  

Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.  

Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре.  
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Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову).  

Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.  

Состав слова и словообразование. (1)  

Словообразование и стилистика.  

Этимология. Этимологические словари.  

Грамматика и грамматическая стилистика (2)  

Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.  

Морфология и стили речи.  

Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев.  

Части речи и их происхождение.  

 

Имя существительное. (5)  

Имя существительное и его роль в художественных текстах. 

 Собственные имена существительные в литературе.  

«Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.  

Употребление падежных форм имен существительных.  

Употребление несклоняемых имен существительных.  

Имя прилагательное (2)  

Трудности в употреблении имен прилагательных.  

Употребление имен прилагательных в художественной литературе.  

 

11 класс  

Имя числительное. (1)  

Употребление числительных в речи и художественной литературе.  

Местоимение. (1)  

Употребление местоимений в речи.  

Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.  

Глагол.(4)  

Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.  

Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила русского глагола». Формы глагола в 

художественной литературе. Олицетворения.  

Причастие.(2)  

Употребление причастий в речи и в художественной литературе. 

Деепричастия. (3)  
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Деепричастие как часть речи.  

Употребление деепричастий в фольклоре и литературе.  

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)  

Наречие. (2)  

Правила написания наречий.  

Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!»  

Служебные части речи. (2)  

Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?» Употребление частиц и междометий в художественной 

литературе.  

Язык и культура.(2)  

Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном языке».  

Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной край », «Добро». 

 

Учебно–тематический план 

10 класс 
 

 Тема 

 

Кол-во 

часов 

1. Язык и его функции. Речь. Культура речи. 3 

2. Лексика и лексическая стилистика. 4 

3. Состав слова и словообразование. 1 

4. Грамматика и грамматическая стилистика. 2 

5. Имя существительное. 5 

6. Имя прилагательное. 2 

7. Итого: 17 
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Учебно – тематический план  

11 класс 
 

 Тема 

 

Кол-во 

часов 

1. Имя числительное. 1 

2. Местоимение. 1 

3. Глагол. 4 

4. Причастие. 2 

5. Деепричастие. 3 

6. Наречие. 2 

7. Служебные части речи. 2 

8. Язык и культура. 2 

9. Итого: 17 
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5. Календарно-тематический план 10 класс 
  

№ Тема урока  Кол-во 

часов 

Примечания  

1. Язык и его функции. Писатели о языке и речи. 1  

2. Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство». 1  

3. Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе». 1  

4. Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка. 1  

5. Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре. 1  

6. Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову). Фразеологизмы и их употребление в 

фольклоре и литературе. 

1  

7. Р.р. Лингвистическое сочинение о значении какого-либо фразеологизма или 

крылатой фразы. 

1  

8. Словообразование и стилистика. Этимология. Этимологические словари 1  

9. Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова. Морфология и стили речи. 1  

10. Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев. Части речи и их 

происхождение. 

1  

11. Имя существительное и его роль в художественных текстах. Собственные имена 

существительные в литературе. 

1  

12. Р.р. «Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова. Обучение лингвистическому анализу. 1  

13. Употребление падежных форм имен существительных. Употребление несклоняемых имен 

существительных. 

1  

14. Р.р. Сочинение-описание портрета девушки (юноши), который нравится. 1  

15. Тестирование по теме «Имя существительное» 1  

16. Трудности в употреблении имен прилагательных. 1  

17. Р.р. Лингвистический анализ стихотворения И.Бунина. 1  
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6. Календарно-тематический план 11 класс 
  

№  Тема урока  Кол-во 

часов  

Примечания  

1.  Употребление числительных в речи и художественной литературе.  1    

2.  Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.  1    

3.  Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.  1    

4.  Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). 

Текст «Сила русского глагола».  

1    

5.  Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения.  1    

6.  Р.р. Сочинение-рассказ на самостоятельно выбранную тему.  1    

7.  Употребление причастий в речи и в художественной литературе. 1    

8.  Р.р. Сочинение-описание картины с использованием причастий. (В.Перов. «Дети, 

бегущие от грозы».)  

1    

9.  Деепричастие как часть речи.  1    

10.  Употребление деепричастий в фольклоре и литературе.  1    

11.  Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)  1    

12.  Правила написания наречий.  1    

13.  Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!»  1    

14.  Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?»  1    

15.  Употребление частиц и междометий в литературе.  1    

16.  Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном языке».  1    

17.  Р.р. Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной край»,  

«Добро»  

1    
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7. Учебно-методический комплекс. Список литературы 
  

1. Виноградов В. В. О теории художественной речи. — М . 1971.  

2. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. — М . 1981.  

3. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963.  

4. Головин Б. Н. Основы культуры речи. — М., 1980..  

5. Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. — Л.,1974.  

6. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л., 1972.  

7. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — М., 1970.  

8. Одинцов В. В. Стилистика текста.— М., 1980.  

9. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. — М., 1977.  

10. Щерба Л. В. Современный русский литературный язык: Литературный язык и пути его развития языку. — М., 1957.  

11. Горшков А. И. Все богатство, сила и гибкость нашего языка: А. С. Пушкин в истории русского языка. — М., 1993.  

12. Одинцов В. В. Лингвистические парадоксы. — М., 1976.  

13. Одинцов В. В. О языке художественной прозы. — М., 1973.  

14. Шмелев Д. Н. Слово и образ. — М., 1964.  
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