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1. связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний;  

2. излагать материал из различных источников;  

3. владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, 

тезисы, конспекты, лекции.  

Содержание программы.  

 Способы получения и переработки информации.   

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 

Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. Виды источников 

информации. Использование каталогов и поисковых машин. Библиография и аннотация, 

виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, 

аналитические. Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов 

плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 

конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила 

оформления цитат. Рецензия, отзыв. 2. Проект.  

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. 

Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, 

творческий, ролевой. Знакомство с примерами ученических проектов. Планирование проекта. 

Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта.  

 Создание индивидуальных проектов.  

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. 

Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности; 

теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить 

проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и конкретных задач 

предпринимаемого исследования; теория + практическое задание на дом: сформулировать 

цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования. 

Работа над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, 

поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: 

методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты 

опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; 

анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия.  

 Рабочие программы отдельных предметов 

Планируемые  результаты  

Русский язык 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 
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использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

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

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 

в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи. 

 
Содержание учебного курса 

Введение в курс русского языка 10 класса. Входное диагностическое тестирование (безоценочное). 

Содержательный учебный блок I. 

Общие сведения о языке 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка .Взаимосвязь языка и 

мышления .Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы языковых знаков 

.Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности искусственных языков. 
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Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В чем разница между языком и речью . 

Речь как процесс коммуникативной деятельности 

Речь. Формы речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. 

Орфография Правописание сложных слов. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая характеристика 

типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской пунктуации. Способы передачи 

и пунктуационного оформления чужой речи 

  

Содержательный учебный блок II 

Становление и развитие русского языка 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 

Текст как результат речевой деятельности 

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. Функционально-

смысловые типы речи (текстов.) 

Орфография Употребление прописных и строчных букв. 

Синтаксис и пунктуация 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; сказуемое, типы 

сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Виды 

односоставных предложений. 

  

Содержательный учебный блок III 

Краткая история русской письменности и реформы русского письма 

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. Из истории русской 

графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской орфографии. Принципы 

русской орфографии. 

Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 

Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

Орфография Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при одиночном 

приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. Нечленимые предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Лексика и фразеология 

Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса лексических 

значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. Синонимия. Антонимия. 

Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная лексика. Освоение 

заимствованных слов русским языком. Лексика русского языка с точки зрения активного и 

пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная лексика, 

жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Фразеология русского языка: типы 

фразеологических единиц по степени слитности их компонентов; классификация фразеологизмов по 

происхождению. Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи. 

Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного характера. 

Публицистический стиль речи. Стиль художественной литературы. Разговорный стиль речи. 

Орфография Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ – 

Синтаксис и пунктуация 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки препинания 

в сложносочиненных предложениях 

Содержательный учебный блок V 

Фонетика 

Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в области 

согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков. Основные 

правила транскрибирования. 
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Нормы русского литературного языка 

Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» орфоэпической 

нормы, современные орфоэпические нормы. 

Орфография 

Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь 

знаков. Правописание приставок на З - / С –. 

Правописание букв И и Ы в корне слова после приставок на согласную. Правописание безударных 

гласных и сомнительных согласных в корнях слов. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

Содержательный учебный блок VI 

Морфемика и словообразование 

Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Способы словообразования. 

Процессы, сопровождающие словообразование. 

Русский речевой этикет 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Орфография 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих и Ц в 

корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, 

окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Синтаксис и пунктуация 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные синтаксические конструкции.  

Структурно курс русского языка 10 класса представлен 6 блоками, внутри которых выделены 24 

модуля. Внутри модулей примерно определены содержательные учебные единицы – уроки 
 

Структурно курс русского языка 11 класса представлен 10 блоками (7 - 16), внутри которых 

выделены  модули, что позволяет формировать различные типы компетенции на материале одного 

блока модулей, наращивать компетенции за счет «спирального» принципа изучения языка, 

осуществить переход к индивидуально ориентированной организации учебного процесса. 

Содержательный учебный блок 7 

Морфология как раздел грамматики 

Принципы классификации слов по частям речи 

Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи 

Орфография 

Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Основные качества хорошей речи 

Правильность речи 

Богатство речи 

Чистота речи 

Точность речи 

Логичность речи 

Уместность речи 

Выразительность речи; изобразительно-выразительные средства языка: тропы и фигуры 

речи 

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при междометиях 

Знаки препинания в предложениях, осложненных обращениями. 

Содержательный учебный блок 8 

Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи; 

разряды предлогов по структуре: 

Союз как служебная часть речи; 

разряды союзов по происхождению: 

Частица как служебная часть речи; 
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разряды частиц по значению: 

Орфография 

Отличие производных служебных частей речи от соответствующих существительных, местоиме- 

ний, наречий с непроизводными предлогами и частицами; 

правописание частиц; 

разграничение частиц НЕ и НИ; 

особенности правописания оборотов «не кто иной, как»; «не что иное, как»; «никто иной не»; 

«ничто иное не» во всех падежах; 

Нормы языка и культура речи 

Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; 

нормы употребления союзов в осложненных и сложных предложениях. 

Синтаксис и пунктуация 

Вводные компоненты и знаки препинания при них; 

вставные конструкции и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок 9 

Имя существительное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имен существительных 

лексико-грамматические категории имен существительных 

категория одушевленности - неодушевленности; 

категория рода 

категория числа 

категория падежа 

словообразование имен существительных: морфологические и неморфологические способы; 

переход слов других частей речи в имена существительные. 

Орфография 

Особенности склонения существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; 

правописание формы родительного падежа множественного числа у существительных на -НЯ, - 

ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ; 

словообразовательные суффиксы имен существительных и их правописание: суффиксы субъек- 

тивной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.; 

правописание безударных окончаний имен существительных, безударные окончания имен суще- 

ствительных с суффиксами -ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК. 

Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имен существительных: 

варианты окончаний предложного падежа единственного числа неодушевленных 

существительных мужского рода; 

варианты окончаний собственных имен существительных с суффиксами –ИН-/- 

ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном падеже; 

варианты окончаний имен существительных в родительном падеже множест- 

венного числа; 

варианты окончаний имен существительных в именительном падеже множест- 

венного числа мужского рода; 

варианты падежных окончаний собственных имен существительных (географи- 

ческих названий) на –О; 

особенности склонения имен и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция имен существительных; 

однородные члены предложения; 

знаки препинания при однородных членах предложения. 

Содержательный учебный блок 10 

Имя прилагательное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

взаимопереход имен прилагательных из разряда в разряд; 

полная и краткая форма качественных имен прилагательных; 

степени сравнения качественных имен прилагательных: 
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сравнительная степень: 

особенности склонения качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных; 

словообразование имен прилагательных. 

переход слов других частей речи в разряд имен прилагательных; 

переход имен прилагательных в разряд существительных. 

Орфография 

Правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -ЕВАТ, -

ИНСК, -ЕНСК. 

Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имен прилагательных: 

вариантные формы полных и кратких прилагательных; 

употребление форм степеней сравнения качественных имен прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции имен прилагательных; 

однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок 11 

Имя числительное как часть речи 

Классификация числительных по составу: 

грамматические разряды имен числительных: 

переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография 

Особенности склонения и правописания количественных и порядковых (простых, составных, 

сложных) числительных; 

правописание числительных, входящих в состав сложных слов. 

Нормы языка и культура речи: 

Особенности употребления форм имен числительных. 

Синтаксис и пунктуация: 

Синтаксические функции имен числительных; 

обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со словами 

кроме, 

помимо, исключая, включая и т.п.); 

пунктуационное оформление предложений, осложненных ограничительно-выделительными обо- 

ротами. 

Содержательный учебный блок 12 

Местоимение как часть речи 

Разряды местоимений по значению: 

особенности склонения местоимений; 

переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд служебных слов. 

Орфография 

Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребление форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции местоимений; 

сравнительный оборот; 

знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

Содержательный учебный блок 13 

Глагол как части речи 

Инфинитив глагола; 

категория вида глагола: 

категория залога глагола: 

глаголы переходные и непереходные; 

возвратные глаголы; 

категория наклонения глагола: 

● особенности употребления наклонений глаголов; 
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категория времени: 

● особенности употребления времени глаголов; 

категория лица; особенности выражения лица глаголов; 

Орфография 

Правописание безударных личных окончаний глагола; 

различение форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; 

правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; 

правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; 

правописание глаголов в прошедшем времени; 

употребление Ь в глагольных формах. 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребление форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции глаголов; 

знаки препинания при обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок 14 

Причастие как особая форма глагола 

Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; 

формы причастий: действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени; 

 особенности образования причастий; 

отличия страдательных причастий и отглагольных прилагательных на –мый; 

краткая форма страдательных причастий; 

отличия кратких страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий на -О; 

склонений причастий; правописание безударных падежных окончаний причастий; 

переход причастий в категорию имен прилагательных и имен существительных. 

Орфография 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего вре- 

мени и в основах действительных причастий прошедшего времени. 

Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция причастий; 

знаки препинания при обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

Содержательный учебный блок 15 

Деепричастие как особая форма глагола: 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

образование деепричастий; 

особенности образования и употребления форм деепричастий; 

переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Орфография 

Правописание суффиксов деепричастий. 

Нормы языка и культура речи: 

Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция деепричастий; 

знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок 16 

Наречие как часть речи: 

классификация наречий по словообразовательной структуре: 

переход наречий в разряд слов служебных частей речи. 

Слова категории состояния (общее представление). 

Орфография 

Правописание наречных суффиксов; 

слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений. 
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Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм степеней сравнения наречий; 

 трудности образования форм наречий; 

трудности ударения в наречиях. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции наречий; 

обособленные уточняющие члены предложения; 

пунктуационное оформление предложений, осложненных уточняющими обособленными 

членами. 

 

Тематическое планирование для основной программы 

№ Тема Час. 

10 класс 

  Введение. 1 

  Блок 1. Общие сведения о языке. Речь как вид коммуникативной 

деятельности. Орфография. Синтаксис и пунктуация 

19 

  Блок 2. Становление и развитие русского языка. Текст как 

результат речевой деятельности. Орфография. Синтаксис и 

пунктуация. 

13 

  Блок 3. Возникновение и развитие славянской письменности. 

Краткая история русской письменности и реформы русского 

письма. Виды речевой деятельности и способы информационной 

переработки текста. Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

14 

  Блок 4. Лексика и фразеология. Функциональные стили речи. 

Орфография. Синтаксис и пунктуация. 
23 

  Блок 5. Фонетика. Нормы русского литературного языка. 

Орфография. Синтаксис и пунктуация. 
17 

  Блок 6. Основные виды морфем. Морфемика и 

словообразование. Национальная специфика этикета. 

Орфография. Синтаксис и пунктуация 

15 

Итого: 102 

11 класс 

  Введение. 1 

  Блок 7. Общее понятие о морфологии. Орфография. Основные 

качества хорошей речи. Синтаксис и пунктуация  

10 

  Блок 8. Служебные части речи. Орфография. Нормы языка и 

культура речи. Синтаксис и пунктуация  

14 

  Блок 9. Имя существительное как части речи. Орфография. 

Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация   

15 

  Блок 10. Имя прилагательное как часть речи. Орфография. 

Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация   

11 

  Блок №11. Имя числительное как часть речи. Орфография. 

Нормы языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация   

7 

  Блок №12. Местоимение как часть речи. Орфография. Нормы 

языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация   

7 

  Блок №13. Глагол как часть речи. Орфография. Нормы языка и 

культура речи. Синтаксис и пунктуация 

12 

  Блок №14. Причастие как часть речи. Орфография. Нормы языка 

и культура речи. Синтаксис и пунктуация 

7 

  Блок №15. Деепричастие как часть речи. Орфография. Нормы 

языка и культура речи. Синтаксис и пунктуация 

6 

  Блок №16. Наречие как часть речи. Орфография. Нормы языка и 

культура речи. Синтаксис и пунктуация 

12 

Итого: 102 
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Литература  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать 

то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
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о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Содержание курса «Литература» 

10  класс 

Введение Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, художественное 

своеобразие); 

роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: исторические события 19 века, литературные направления, русских писателей, поэтов, 

критиков. 

Уметь: составлять конспект, систематизировать материал. 

Русская литература первой половины XIX века. 

А. С. Пушкин  

 «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности композиции. 

Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества. 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: Основные факты жизни и творчество  поэта, знать содержание произведения, черты 

литературного направления 

Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать его, выявлять 

авторскую позицию, уметь выразительно и наизусть читать, определять основную проблематику 

и роль изобразительных средств, готовить сообщения. 

Русская литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы 2 половины XIX  

века  

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл нравственно-

философской проблематики русской литературы. Глубина психологического анализа, богатство 

языка. 

Литературная критика XIX века  

А. Н. Островский  
Жизнь и творчество А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы города 

Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни в кризисную 

эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта героини с 

«темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме 

Островского. Статья Н. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве»  

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой, 

характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое. 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя, содержание произведений, черты 

литературного направления. 

Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать его и эпизод, 

выявлять авторскую позицию, определять основную проблематику, готовить сообщения, 

определять жанр, составлять конспект. 

И. А. Гончаров  
Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного таланта 

Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного героя в первой части. 

Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон Обломова», его 

роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. Историко-

философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?»  
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Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская 

позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел.  

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя, содержание произведений, черты 

литературного направления. 

Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать его и эпизод, 

выявлять авторскую позицию, определять основную проблематику, готовить сообщения, 

определять жанр, составлять конспект. 

И. С. Тургенев  
Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - нигилист 

Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». Споры партий и 

конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» и «детей». 

Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний конфликт 

Базарова. Испытание любовью. Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого 

кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья Д. 

Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, 

стилистические особенности.  

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. Психологизм. 

Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: Авторов и содержание изученных художественных произведений; сюжет, особенности 

композиции; событийную сторону и героев изученных произведений в их взаимосвязи; основные 

признаки понятий: пейзаж, портрет, литературный герой; логику развития историко-

литературного процесса на материале литературы XIX века; характерные особенности 

индивидуального стиля писателя; жанры всех трех родов (эпоса, лирики, драмы). 

Уметь: определять как время изображенное, так и время создания; выделять элементы 

композиции изучаемых произведений, понимать их роль в произведении; характеризовать героев 

произведения, давать сравнительную характеристику и групповую; обосновывать свое мнение о 

произведениях и героях, находить элементы сюжета; свободно владеть монологической речью, 

высказывать свои суждения и отстаивать их; пользоваться справочным аппаратом; применять 

сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных произведений.  

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения. 

Русская литература второй половины XIX века  

М. Е. Салтыков – Щедрин  
Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» (обзор с чтением и 

разбором избранных страниц).  Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-

Щедрина  

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.  

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя, содержание произведений, черты 

литературного направления. 

Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать его и эпизод, 

выявлять авторскую позицию, определять основную проблематику, готовить сообщения, 

определять жанр, составлять конспект. 

Из русской поэзии второй половины XIX века.  

Ф. И. Тютчев  
Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева. «О, 

как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.» («Я 

встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой тёмною толпою», «Последняя 

любовь»  
Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные средства в 

лирике. Лирический герой.  

Требования к уровню знаний обучающихся 



17
8 

 

Знать: Основные факты жизни и творчество  поэта, знать содержание произведения, черты 

литературного направления 

Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать его, выявлять 

авторскую позицию, уметь выразительно и наизусть читать, определять основную проблематику 

и роль изобразительных средств, готовить сообщения. 

А. А. Фет  
Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. 

Фета.  

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции.  

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: Основные факты жизни и творчество  поэта, знать содержание произведения, черты 

литературного направления 

Уметь: выделять элементы композиции и понимать их роль в произведении; характеризовать 

героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное; сопоставлять героев с целью выявления 

авторского отношения к ним; обосновывать свое мнение о произведениях и героях. определять 

принадлежность произведения к одному из литературных жанров; уметь анализировать 

лирическое произведение; находить изобразительно – выразительные средства языка, 

художественные приемы; различать эпические, лирические и драматические произведения; 

пользоваться справочным материалом и словарем литературоведческих терминов; привлекать 

сведения по теории литературы в процессе обсуждения лирических произведений; свободно 

владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументированно их 

отстаивать.  

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение в игровой форме; сочинения  

Н. А. Некрасов  
Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» «Забытая 

деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. 

Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о 

счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и Ермил Гирин. Вера поэта в 

духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши 

Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о народной 

судьбе.  

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. 

Авторская позиция.  

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: Основные факты жизни и творчество  поэта, знать содержание произведения, черты 

литературного направления 

Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать его, выявлять 

авторскую позицию, уметь выразительно и наизусть читать, определять основную проблематику 

и роль изобразительных средств, готовить сообщения. 

Л. Н. Толстой  
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая история 

произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен Безуховой. 

Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи Ростовых и 

Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Образ Наташи Ростовой. 

Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в 

судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, 

Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Толстым 

народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. 
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Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл 

названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, 

ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза.  

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя, содержание произведений, черты 

литературного направления. 

Уметь: воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать его и эпизод, 

выявлять авторскую позицию, определять основную проблематику, готовить сообщения, 

определять жанр, составлять конспект. 

Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х гг. и ее 

отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, униженные и оскорбленные 

в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина 

психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. 

Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. Нравственное 

возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его связь с 

почвенническими взглядами писателя.  

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль повествования. 

Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение писателя.  

Требования к уровню знаний обучающихся 
Знать: краткие биографические сведения об изученных писателях; основные литературные 

направления русской литературы 18-19 веков; содержание изученных произведений, отчетливо 

представлять себе роль и место изученного художественного произведения в литературном 

процессе; иметь представление о богатстве и многообразии жанров; характерные особенности 

индивидуального стиля писателя; основные теоретические понятия и их соотношение, роды 

литературы (эпос, лирика, драма).; тему, идею, художественный образ, сюжет; особенности 

композиции и своеобразие языка писателя.  

Уметь: определять как время изображенное, так и время написания, а также время, когда 

происходит чтение; использовать рекомендованную литературу, литературоведческую и 

критическую литературу; давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 

прочитанному произведению; свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории 

литературы; ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно ее 

использовать; комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при анализе 

и оценке произведения; активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе 

изучения литературы; составлять тезисы и компоненты работ (критических статей 

Добролюбова. Писарева и др.).писать рецензии на самостоятельно прочитанную книгу; создавать 

сочинения-рассуждения проблемного характера; создавать план собственного устного и 

письменного высказывания; определять роль элементов сюжета, композиции, системы образов и 

изобразительно-выразительных средств языка в их единстве; готовить доклад или реферат на 

литературную тему (по нескольким источникам).  

Формы контроля: фронтальный опрос; индивидуальный опрос; самостоятельные работы; 

письменный опрос; зачет; обобщение; сочинения.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; обзор 

крупных эпических произведений с чтением и разбором избранных глав и страниц. 

Ф. Стендаль «Красное и Черное». 

Г. Флобер «Госпожа Бовари». 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: исторические события за рубежом, основные факты жизни и творчества писателей. 

Уметь: сжато воспроизводить содержание литературного произведения, определять основную 

проблематику произведения, готовить сообщения. 

Уроки внеклассного чтения. 

В. Распутин. «Живи и помни». 
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Б. Васильев «А зори здесь тихие». 

Требования к уровню знаний обучающихся 

Знать: произведения литературы, посвященные судьбе русского народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Уметь: сжато воспроизводить содержание литературного произведения, определять основную 

проблематику произведения.  

 

11 класс 

Литература рубежа XIX—XX веков Повторение и обобщение литературы XIX века. 

Историко-литературный процесс в русской и мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние 

тем, мотивов и образов. Нравственно-этическая проблематика литературы XIX века, ее 

художественные и философские достижения. 

Модернизм и поэтические течения Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания 

культурных перемен. Появление новых течений в русской литературе. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Имажинизм. Темы для обсуждения: Концепции и программные статьи И. Ф. Анненского 

«Что такое поэзия», В. Я. Брюсова «Ключи тайн», К. Д. Бальмонта «Элементарные слова о 

символической поэзии», Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм»; манифест футуристов 

«Пощёчина общественному вкусу». Темы для ученического исследования: Истолкование 

традиционных тем (поэт и поэзия, природа, любовь) в стихах В. Я. Брюсова. Традиции Жуковского 

и Фета в лирике Бальмонта: мотив поэтического молчания, «невыразимого» и «безглагольность» 

поэзии. Лирический герой поэзии Гумилёва: поэтические маски. Обобщающая тема для обсуждения: 

Поэзия Серебряного века в сопоставлении с поэзией «золотого» XIX века: традиции и новаторство. 

А. А. Блок Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в лирике. 

«Стихи о Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность описаний. 

Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. Россия в 

поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического пути, тревожные 

пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. Поэма «Двенадцать». История 

создания. Особенности композиции. Конфликт в поэме. Образ революции в поэме. Нравственная 

проблематика поэмы. Основные образы: «двенадцати», Христа. Евангельские мотивы. Символика 

произведения. Особенности языка и стиля поэмы, ее полифонизм. Восприятие произведения 

современниками. Тема для обсуждения: Споры о поэме «Двенадцать». К. Д. Бальмонт 

«Элементарные слова о символической поэзии» и И. Ф. Анненский «Что такое поэзия». Тема для 

ученического исследования: Идейная позиция А. Блока (статья «Интеллигенция и революция») и её 

отражение в поэме «Двенадцать». 

М. Горький. Драматургические поиски начала XX века. Очерк жизни и творчества писателя. 

Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-психологический и 

философский план произведения. Система образов. Герои в поисках истины. Обречённость людей, 

выпавших из времени и общества. Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои-антиподы. 

Авторская позиция. Драматургическое новаторство Горького. Роль афоризмов, песен, стихов и 

притч в произведении. Споры о пьесе. Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» 

(М. Горький) Тема для ученического исследования: Художественные принципы Горького-

драматурга: анализ статьи М.  Горького «О пьесах». 

А. П. Чехов Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов-драматург. 

«Вишнёвый сад». История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей России.  

Система образов. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и 

«хищный зверь». Будущее  в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта, Епиходов, 

Фирс и др. Разлад желаний и стремлений героев с действительностью как основа драматического 

конфликта. Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. «Подводное течение» 

пьесы. Особенности чеховского диалога. Психологическая деталь. Образ вишнёвого сада. 

Музыкальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и юмор Чехова. Тема для обсуждения: «Вишнёвый 

сад» — комедия или драма? Темы для ученического исследования: Чехов в воспоминаниях 

современников: портрет писателя (с использованием ресурсов Интернета). Герой Чехова - 

«несвершившийся человек». 

Литература о революции и Гражданской войне.  Из публицистики И. А. Бунин. «Окаянные 

дни». М. Горький. «Несвоевременные мысли» И. Э. Бабель «Конармия». История создания книги. 
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Общая характеристика произведения. Особенности композиции, сквозной  сюжет и сквозные 

мотивы. Природа в изображении автора. Рассказ «Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого 

Валента», «Эскадронный Трунов», «Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. 

Нравственная и философская проблематика произведения. Авторский взгляд на события. Тема для 

ученического исследования: Четыре основные стихии в «Конармии». 

А. А. Фадеев Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие 

романа. Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. 

Толстовские традиции в романе Фадеева. 

М. А. Шолохов Очерк жизни и творчества. Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания 

романа «Тихий Дон». Жанровые особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. 

Проблематика произведения. Тема войны и мира в произведении. Нравственная ответственность 

человека и безнравственность истории. Образ народа в романе. Образ Григория Мелехова. Споры о 

правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль 

семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности языка: стилистическое 

многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе. Тема для обсуждения: Споры о романе: загадка 

создания.Темы для ученического исследования: Художественный образ в прозе Шолохова. Тема 

войны в творчестве М. А. Шолохова. 

Б. Л. Пастернак Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. 

Композиция произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. 

Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в поэзии. 

Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. Интерпретация  

стихотворений. Темы для ученического исследования: Символические образы в стихах Юрия 

Живаго. Женские образы в романе «Доктор Живаго». 

Литература 20 – 40 годов 

В. В. Маяковский Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные темы, 

идеи, образы поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». 

Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира Маяковского. Гротескные образы. Тема любви 

в лирике. Нераздельность личных и политических мотивов. Художественное новаторство 

Маяковского. Гиперболичность образов, особенности лексики. Интерпретация стихотворений. Тема 

для ученического исследования: Новаторство поэзии Маяковского. Актуальность сатиры 

Маяковского в наши дни.  

С. А. Есенин Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Становление поэта. 

Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Есенин и 

имажинизм. Тема Родины в поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и фольклорные традиции. 

Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация стихотворения. Исповедальность поздней 

лирики. Жанр послания в творчестве. Философские мотивы. Романсово-песенная стихия поэзии 

Есенина. Эволюция стиля.Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина «Ключи Марии». 

Темы для ученического исследования: «Я последний поэт деревни…» (С. Есенин). Интерпретация 

образа Есенина в кино и театре. 

Б. Л. Пастернак Очерк жизни и творчества. Вечные темы в поэзии Пастернака. 

«Вневременность» его лирики. Темы природы, времени и вечности. Судьба художника в поэзии. 

Темы Родины, любви, назначения поэзии. Непосредственность восприятия и отображения мира в 

ранней поэзии. Идея нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека 

и мира в лирике Пастернака. Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторство поэта. Темы 

для обсуждения: Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и «натюрморты» в поэзии 

Пастернака. Темы для ученического исследования: Тема поэта и поэзии в лирике Пастернака. 

Интерпретация стихотворения. 

О. Э. Мандельштам Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. 

Поэзия Мандельштама-акмеиста. Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое 

наследие поэта. Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, 

страны, времени. Ассоциативность предметной детали. Тема для обсуждения. «Тоска по мировой 

культуре» в лирике Мандельштама. Творческая работа. Роль культурных деталей в лирике 

Мандельштама. 

М. И. Цветаева Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике 

Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как 
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сквозные мотивы в лирике Цветаевой. Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. Тема для 

ученического исследования: Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 

А. А. Ахматова Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в 

лирике Ахматовой, художественные особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм ранней 

лирики. Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали, ее 

многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. Философичность поздней лирики. Пушкинские 

традиции. Интерпретация стихотворения. Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. 

Библейские и современные образы. Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема памяти и 

народных страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. «Поэма без героя». Мир чувств 

лирического героя и безжалостная история. Темы для обсуждения: Вечные темы в поэзии 

А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. Темы ученического исследования: А. А. Ахматова в 

изобразительном искусстве. Образ Анны Ахматовой в лирике поэтов XX века. 

М. А. Булгаков Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер и 

Маргарита». История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два основных 

сюжетно-композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. 

Иешуа и Понтий Пилат.  Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления. Московские 

главы. Роль фантастических приёмов. Сатирическое изображение современности. Воланд и его 

свита. Проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с Воландом как поворотный момент в судьбе 

каждого из героев.  Проблема справедливости и милосердия. Мастер и Маргарита: тема  любви и 

творчества в романе. Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода 

романа. Герои романа и автор. Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. Структура 

художественного образа у Булгакова. Темы для обсуждения : Смысл жизни и цель жизни в 

понимании главных героев романа. Кем был Иешуа? (трактовка библейского сюжета). Темы для 

ученического исследования: Тайнодействие  в «Мастере и Маргарите». Проблема финала романа. 

Судьба Булгакова и его книг. Антиутопия в русской и зарубежной  литературе Е. А. Замятин Жанр 

антиутопии. Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и Интеграл. Проблематика 

произведения. Символика чисел. 

Дж. Оруэлл Из биографии. Афоризмы Оруэлла. Роман «1984»: проблематика и жанровые 

особенности. Государство Океания, его политические и нравственные принципы. Судьбы главных 

героев. Темы для ученического исследования: Художественная роль математических формул, цифр 

и чисел в романе «Мы». Романы-антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла  и «Мы» Е. Замятина. 

Литература второй половины XX — начала XXI века 
Литература о войне. Тема Великой Отечественной войны: В. Богомолов. «Момент 

истины». Е. Ржевская. «Ворошёный жар». М. Симашко. «Гу-га». К. Колесов. «Самоходка номер 

120» и др. (обзор). В. Гроссман. «Жизнь и судьба» (обзор). Г. Владимов. «Генерал и его армия». В. 

Астафьев. «Весёлый солдат».Тема войны в современной прозе: О. Н. Ермаков «Крещение» Ф. 

Искандер «Мальчик и война». Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир 

жестокости и насилия. Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? 

Темы для ученического исследования. Человек на войне в литературе XIX—XX веков. Война в 

романе-эпопее Л. Н. Толстого и в романе Г. Владимова.  

Лагерная литература. А. И. Солженицын Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» 

(обзор). «Один день Ивана Денисовича»: история создания. Иван Денисович Шухов. Герои повести. 

Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе В. Шаламов. «Колымские рассказы». Ю. 

Домбровский. «Факультет ненужных вещей». Г. Владимов. «Верный Руслан» (обзор). Тема для 

обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и в истории нашей родины. Лагерь в прозе 

А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова. 

Молодёжная проза А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, ищущий 

новые жизненные ориентиры. 

Деревенская и городская проза Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов. 

«Привычное дело», В. Распутин. «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», П. Проскурин. «Судьба» 

(обзор). Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной».  

Ироническая и сатирическая проза Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. 

«Восстание сентябристов», «Анамнез и Эпикриз», С. Довлатов. «Соло на «Ундервуде», «Соло на 

IBM», В. Войнович. «Шапка» (обзор). 
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Драматургия  в советской литературе  60-х годов А. Вампилов. «Старший сын». Традиции 

и новаторство в драматургии 60-х годов. Литература русского зарубежья Первая, вторая и третья 

волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической литературы. «Самиздат» и 

«тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос литературы русского зарубежья. 

Тема для исследования. Творчество писателей в России и эмиграции: опыт сопоставления. Поэзия 

60-х годов «Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина 

и др. Пафос новаторства и обновления. «Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. 

Горбовский и др. Исповедальность, национальные истоки образов. Тема для исследования. Герой-

преобразователь и герой- созерцатель в поэзии 60-х годов.  Традиции поэзии XIX и начала XX века в 

«эстрадной» и «тихой» лирике.  

И. Бродский Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждённость 

от него лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная 

метафористичность, ассоциативность лирики. Особенности ритмики. Перечисление как одна из 

форм организации стихотворений. Тема для обсуждения: Традиции Мандельштама в поэзии 

Бродского. Тема для исследования: Аллюзии и реминисценции в творчестве Бродского. Бродский в 

воспоминаниях современников Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности». 

Русский постмодернизм А. Битов. «Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва — Петушки», В. 

Сорокин. «Метель», В. Пелевин. «Омон Ра» (обзор). Тема для обсуждения: Современная литература: 

традиции и новаторство. Тема для исследования: Насекомые как люди в литературе: В. Пелевин 

«Жизнь насекомых» и Ф. Кафка «Превращение». 

Поэзия рубежа XX—XXI веков Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и 

др. Особенности русской концептуалистской поэзии. Метареализм. И. Жданов, А. Ерёменко, О. 

Седакова, А. Парщиков и др. Истоки метареализма и его черты.Современная литература о русском 

духовном возрождении Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые», Е. Водолазкин. 

«Лавр», З. Прилепин. «Обитель». Тема для обсуждения. Непрерывность литературного процесса: от 

XIX к XXI веку. Временное и вечное в русской литературе. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

Модуля 

Тема Час 

 10 класс  

 Введение 1 

1 Литература первой половины XIX века  5 

2 Литература второй половины XIX века. Из поэзии XIX века  15 
3 Расцвет русского реализма  27 
4 Эпоха великих романов  38 
5 Зарубежная литература ХIХ века 8 

 Итого: 93 

 11 класс  
6 Литература рубежа XIX—XX веков  3 

7 Поэзия Серебряного века  12 

8 Драматургические поиски в литературе на рубеже веков 8 

9 Литература о революции и Гражданской войне 9 

10 Литературный процесс 20—40-х годов XX века 13 

11 Литературный процесс второй половины XX — начала XXI века  2 

12 Тема войны в литературе  9 

13 Литература эпохи «оттепели»  9 

14 Проза деревенская и городская  5 

15 Ироническая и сатирическая проза  4 

16 Литература русского зарубежья  4 
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17 Поэзия 60-х годов ХХ века  7 

18 Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 2 

19 Русский постмодернизм  4 

20 Поэзия рубежа XX— XXI веков  4 

 Итого: 95 

 

Родной русский язык 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Родной язык (русский)» 

                       Планируемые личностные результаты 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского 

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

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

 ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

видах деятельности. 

Планируемые 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; 
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 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 



18
6 

 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

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

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Язык и культура.  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры).  
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Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи.   
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи.  

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Понятие речевого (риторического) идеала.  

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства. Понятие эффективности 

речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. 

Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 

спорящих.  

Текст как единица языка и речи  

Категория монолога и диалога как формы речевого общения.  

Структура публичного выступления.  

Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика.  

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.  

Функциональные разновидности языка  

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники.  

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Резюме, автобиография.  

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи.  
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Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

 

Тематическое планирование для основной программы 

№ Тема Час. 

10 класс 

1 Язык и культура 3 

2 Культура речи 7 

3 Речь. Речевая деятельность. 7 

Итого: 17 

11 класс 

1 Язык и культура 3 

2 Культура речи 8 

3 Речь. Речевая деятельность. 6 

Итого: 17 

 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана к учебнику «Английский в 

фокусе 10 класс» О.В. Афанасьева, Дж. Дули. 

Структура и содержание рабочей программы «Английский язык» 10 класс к УМК Афанасьевой О.В. 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

образовательной программе среднего общего образования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 
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Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

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

коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

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

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 

употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

использоватькосвеннуюречь; 
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использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

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

Continuous, Past Perfect; 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would); 

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

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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

соответствии со стилем речи; 

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

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

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» (10 класс) 

Предметное содержание Тематика общения Количество 

часов 

1.Тесные узы Занятия подростков. Черты характера. 

Времена глаголов. Написание письма. 

«Маленькие женщины». Мода подростков в 

Англии. Карьера. Дискриминация и защиты 

прав. Экология.  

13 

2. Покупки. Подростки и 

деньги 

Молодежь Англии. Занятость. Фразовые 

глаголы. Инфинитив. Написание письма. 

Спортивные события Великобритании. Как 

ответственно относиться к деньгам. Чистый 

воздух дома.  

14 

3. Школьная жизнь 

(образование и карьера) 

Виды школ. Профессии. Будущее время. 

Фразовые глаголы. А.П. Чехов «Душечка». 

Написание письма. Типы школ в США. 

Школы в России. Гражданство. Животные. 

9 

4. Охрана окружающей 

среды 

Защита окружающей среды. 

Идиоматические высказывания. Модальные 

глаголы. Фразовые глаголы. А.К. Дойл 

«Затерянный мир». Написание Эссе. 

Подводный мир. Путешествие по Волге. 

Наука. Экологические проблемы. 

11 

5. Каникулы. Отдых Красивый Непал. Праздники. Проблемы и 

жалобы. Артикли. Ж. Верн «Вокруг света за 

80 дней». Истории. Карнавал. Синонимы и 

антонимы. Река Темза. Озеро Байкал. 

Водный мусор. 

15 

6. Здоровое питание Еда. Способы приготовления. Диета и 

здоровье. Придаточные условаия. Фразовые 

глаголы. Ч. Дикенс «Оливер Твист». 

Написание письма. Зубы. Сельское 

хозяйство.  

15 

7. Развлечения Подростки. Представления. Пассивный 

залог. Фразовые глаголы. Г. Лерос «Призрак 

оперы». Кинг Конг. Мадам Тюссо. Балет в 

Большом театре. Музыка. Бумага. 

13 
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8. Технологии Высокотехнологические устройства. 

Электронное оборудование и проблемы. 

Косвенная речь. Определительные 

придаточные. Г. Уэлс «Машина времени». 

Мобильные телефоны в школе. Английские 

изобретения. Космос. Энергия. 

 

12 

Итого: 102 часа 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» (11 класс) 

Предметное содержание Тематика общения Количество 

часов 

1.Тесные узы Занятия подростков. Черты характера. 

Времена глаголов. Написание письма. 

«Маленькие женщины». Мода подростков в 

Англии. Карьера. Дискриминация и защиты 

прав. Экология.  

13 

2. Покупки. Подростки и 

деньги 

Молодежь Англии. Занятость. Фразовые 

глаголы. Инфинитив. Написание письма. 

Спортивные события Великобритании. Как 

ответственно относиться к деньгам. Чистый 

воздух дома.  

14 

3. Школьная жизнь 

(образование и карьера) 

Виды школ. Профессии. Будущее время. 

Фразовые глаголы. А.П. Чехов «Душечка». 

Написание письма. Типы школ в США. 

Школы в России. Гражданство. Животные. 

9 

4. Охрана окружающей 

среды 

Защита окружающей среды. 

Идиоматические высказывания. Модальные 

глаголы. Фразовые глаголы. А.К. Дойл 

«Затерянный мир». Написание Эссе. 

Подводный мир. Путешествие по Волге. 

Наука. Экологические проблемы. 

11 

5. Каникулы. Отдых Красивый Непал. Праздники. Проблемы и 

жалобы. Артикли. Ж. Верн «Вокруг света за 

80 дней». Истории. Карнавал. Синонимы и 

антонимы. Река Темза. Озеро Байкал. 

Водный мусор. 

15 

6. Здоровое питание Еда. Способы приготовления. Диета и 

здоровье. Придаточные условаия. Фразовые 

глаголы. Ч. Дикенс «Оливер Твист». 

Написание письма. Зубы. Сельское 

хозяйство.  

15 

7. Развлечения Подростки. Представления. Пассивный 

залог. Фразовые глаголы. Г. Лерос «Призрак 

оперы». Кинг Конг. Мадам Тюссо. Балет в 

Большом театре. Музыка. Бумага. 

13 
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8. Технологии Высокотехнологические устройства. 

Электронное оборудование и проблемы. 

Косвенная речь. Определительные 

придаточные. Г. Уэлс «Машина времени». 

Мобильные телефоны в школе. Английские 

изобретения. Космос. Энергия. 

 

12 

Итого: 102 часа 

 

Немецкий язык 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» разработана к учебнику «Немецкий 

язык. 10,11 классы» И.Л. Бим, Л.И. Рыжова.   

Структура и содержание рабочей программы «Немецкий язык»  10,11  классы к УМК И.Л. Бим 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и  

основной образовательной программе среднего общего образования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты выпускников старшей школы, достигаемые 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, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умений принимать самостоятельные решения 

и нести за них ответственность;  

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, многоязычном 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 своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• умении осуществлять индивидуальную и совместную 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;  

• умении определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, выделять 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);  

• умении рационально планировать свой учебный труд;  

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции 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. 
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Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких её составляющих 

как: 

говорение  

диалогическая речь:  

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника; 

 монологическая речь:  

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях;  

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение, оценку;  

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

•кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;  

аудирование:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/беседу);  

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, рекламу и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

•читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные) с полным пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

 письменная речь: 

 • заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

 • писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка;  

•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 • распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции иностранного языка: видовременные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге 

и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени 

сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

 • распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);  

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён;  

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка, знать 

основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  
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• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах изучаемого 

языка; 

 • знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

 • ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д. 

Содержание курса 

Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов обусловлены 

составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» 

являются: коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — 

языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения.  

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, 

которые составляют предметное содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в 

межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, 

и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

• Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее.  

• Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире.  

 • Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Здоровый образ жизни.  

• Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи.  

• Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом.  

• Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

 Говорение  
Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые 

включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к 

действию, диалога обмена мнениями. Объём диалога 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 2—3 мин.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмоционально-
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оценочные суждения), рассуждения (характеристики) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания 12—14 фраз. 

Продолжительность монолога 2—2,5 мин.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной восприятия их содержания (с пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые 

темы, объявления, реклама и т. д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью восприятия 

их содержания: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с 

выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и 

различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).  

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

• заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма 100—140 слов, включая адрес;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Фонетическая сторона речи 
 Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, соблюдение ударения и интонации.  

Лексическая сторона речи  
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Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ 

стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков.  

Лексический минимум выпускников (полной) средней школы составляет 1 400 единиц.  

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе:  

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения (повествовательные, вопросительные, 

побудительные);  

• систематизация знаний о нераспространённых и распространённых простых предложениях, 

безличных предложениях, предложениях с неопределённо-личным местоимением man; 

 • систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, о типах 

придаточных и о вводящих их союзах и союзных словах;  

• совершенствование навыков использования в речи инфинитивных оборотов, а также 

конструкции Infinitiv + zu после наиболее употребительных глаголов и сочетаний;  

• систематизация знаний о грамматическом управлении наиболее употребительных глаголов, 

употреблении слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в Perfekt, сильных 

глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt, Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов, глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum.  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно, а 

именно: 

 — использование возвратных глаголов в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

 — употребление всех временных форм в Passiv;  

— Plusquamperfekt, его употребление при согласовании времён; 

 — употребление в речи Konjunktiv I. 

Систематизация знаний об употреблении с существительными определённого, 

неопределённого и нулевого артикля;  

• систематизация знаний о склонении нарицательных существительных, прилагательных и 

наречий, об образовании множественного числа существительных, а также об образовании и 

употреблении степеней сравнения прилагательных и наречий;  

• развитие навыков распознавания и употребления в речи распространённых определений с 

Partizip I и Partizip II; 

 • систематизация знаний о предлогах, имеющих двойное управление, предлогах, требующих 

Dativ, предлогах, требующих Akkusativ;  

• развитие навыков распознавания и употребления в речи местоимений: личных, 

притяжательных, неопределённых, а также местоименных наречий;  

• систематизация знаний об употреблении количественных и порядковых числительных.  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: предлоги, их функциональная значимость, 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 
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Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие 

на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях (основную, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на 

иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой 

труд в классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на 

основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

 

Тематическое планирование 10 класс (102 часа)  

№ Тема Час. 

  Вот уже несколько  лет мы учим немецкий  язык. Что мы 

уже знаем. Что умеем?  

27 

  Школьный обмен, международные молодёжные проекты. 

Хотите ли вы в них участвовать?  

26 

  Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье?  25 

  Искусство исходит от умения. Также музыкальное 

искусство?  

24 

Итого: 102 
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  Вот уже несколько  лет мы учим немецкий  язык. Что мы 

уже знаем. Что умеем?  

27 

  Школьный обмен, международные молодёжные проекты. 

Хотите ли вы в них участвовать?  

26 

  Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье?  25 

  Искусство исходит от умения. Также музыкальное 

искусство?  

24 

Итого: 102 

 
История  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общегообразования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
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– 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. 

 

Содержание учебного предмета «История» - 10 класс 
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Всеобщая история 

Глава I: Пути и методы познания истории 

Этапы развития исторического знания. Закономерности и случайности в жизни народов. Проблемы 

периодизации всемирной истории. 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Глава 2. Первобытная эпоха.   

У истоков рода человеческого. Неолитическая революция. 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

Глава 3. Первые государства Древнего мира.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Глава 4. Античная эпоха в истории человечества.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная 

структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.  

Глава 5. Крушение империй Древнего мира.  

Изменение условий развития народов Евразии. Закат Римской империи. 

Глава 6. Средневековые цивилизации (V-X вв.)  

Мир эпохи Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Глава 7. Эпоха классического Средневековья (XI-XV вв.)   

Западная Европа. Инквизиция и крестовые походы. Общественно- политическое развитие 

государств Европы. Государства Азии в период европейского Средневековья. Международные 

отношения и войны Средневековья. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Глава 8. Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье)   

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 

Глава 9.  Время революционных потрясений и перемен.  
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества.  Война за независимость в Северной Америке. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Глава 10. Страны Европы и Америки в конце  XVIII- XIX в. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  Европа: противоречия 

промышленной эпохи. Идейно - политическое развитие стран Западной Европы XIXв.  Наука и 

искусство в XVIII- XIX вв. Страны Западного полушария в XIX в. 

Глава 11. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. Новая система 

международных отношений.  

 Мир и Восток в XVIII в.: наступление колониальной системы. Колониализм и кризис « 

традиционного общества» в странах Востока. Эволюция системы международных отношений в 

конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

 

 

 

 

История России 

Глава 1.Русь изначальная  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, 

экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации российской 

истории. 

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, Н.М. 

Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. Современное состояние 

российской исторической науки.  

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, Севера 

Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. 

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое 

переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифы и сарматы. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские 

племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных славян с 

кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от 

родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

Глава 2. Расцвет Руси. XI - первая треть XII вв.  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия 

о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород - два центра 

древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории населения. 

Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка 

наследования власти. Княжеские усобицы. 
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Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы русских 

князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение славянской 

письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры. 

Глава 3. Политическая раздробленность.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: 

общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII - начале XIII вв. Монархии и 

республики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

«Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные 

особенности культурного развития. 

Глава 4. Борьба Руси за независимость в XIII - начале XIV в. 
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления завоеванными 

землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на 

культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель. Экспансия с 

Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с крестоносной агрессией. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси. Начало 

возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация русских земель. 

Глава 5. Образование Русского централизованного государства  

Политические, социальные, экономические и территориально 

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.Великое княжество 

Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на 

Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Принятие католичества как государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение 

западных и южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. 

Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и «хождения».  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада. 

Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и развитие 

правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и 

«нестяжателей». «Москва - третий Рим». Ереси на Руси. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно 

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. Особенности 

культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и утверждения 

самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» 

митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. Раздел 1.Россия в XVII 

столетии.  
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Глава 6. Смутное время  

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических  противоречий. 

Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Глава 7. Новые черты старой России  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. 

Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в. 

Юридическое оформление системы крепостного права.  

Новые явления в экономике:  начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования 

в военном деле. 

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковногораскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в Европе. 

Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. Восстание С. 

Разина. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Расширение 

культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов градостроительства. 

Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве.  

Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного 

искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики.славяно-греко-латинская 

академия. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

Глава 1. Эпоха Петра I  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводскойпромышленностиПолитика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система 

государственной властии управления. Формирование чиновничье-бюрократическогоаппарата. 

Отмена патриаршества.Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Методыпроведения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. 

Дискуссия о ролипетровских реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в 

России и Европе.Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в 

российском обществе.Победа в Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и 

европейскаяполитика «баланса сил ” 

Глава 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII в.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 

Просвещенныйабсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление сословного строя. 

ВосстаниеЕ.Пугачева.  

Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.Роль России в развитии системы 

международных отношений в XVIII в. Участие России вСемилетней войне. Разделы Польши. 

Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.Новый характер взаимодействия 

российской изападноевропейской культуры в XVIII в. 

Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитиерусской литературы. ОснованиеАкадемии наук и Московского университета.  

ДеятельностьВольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии 

художеств.Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, 

живописи,скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 

профессионального театра.Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 

Глава 5.Россия в первой четверти XIX в.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 
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конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественнойвойны 

1812 г. на общественное сознание в России.  

Движение декабристов и его оценки вроссийской исторической науке. Оформление 

российской консервативной идеологии. Теория«официальной народности». Славянофилы и 

западники. Зарождение русской геополитическойшколы. Русский утопический социализм. 

Европейское влияние на российское общество. 

Глава 6. Российская империя в годы правления Николая I. 1825-1855 гг.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единоговнутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение 

социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия 

новыхформ экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса 

традиционногообщества. 

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России 

вантифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период 

наполеоновскихвойн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия и 

создание Венскойсистемы международных отношений. Россия в священном союзе. Имперская 

внешняя политикаРоссии. Присоединение Кавказа.Крымская война: причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции.Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. «Золотой 

век»русской поэзии.  

Глава 7. Россия в эпоху преобразований. 1860-1870-е годы. 
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х- 

1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России в концеXIX 

в. Выступления разночинной интеллигенции. 

Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного 

переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. 

Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими 

учебными заведениями. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней 

политике России в конце XIX в. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. 

Самодержавие и национальный вопрос.  

 

11 класс 

Всеобщая история 

Основные направления научно-технического прогресса. 
Научно - технический прогресс вконце XIX- последней трети XX века. Второй технологический 

переворот и становлениеиндустриального производства. Появление монополий и их типы. 

Изменения в социальнойструктуре. 

Мир на рубеже веков. Первая Мировая война. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и 

сферы влияния. Создание военно-политических союзов.Пути развития народов Азии. Африки и 

Латинской Америки. Колониальный раздел мираи колониальные империи. Антиколониальные 

движения. Особенности развития странЛатинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война.  

Теория и практика общественного развития. 

Причины и характер войны в Европе.Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих 

стран. Революция 1917 года вРоссии и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее 

союзников.Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. 

Формысоциальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое 

движение,его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт 
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междукоммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

Политическое развитие индустриальных стран. 
Эволюция либеральной демократии.Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX 

века.«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства 

вэкономику. Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-

егоды.Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеологияфашистских 

партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. Особенностивнутренней 

политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Мировое развитие и международные отношения 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт междустранами 

Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонскойсистемы. 

Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии иСеверной Африки 

в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги 

военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной безопасностив 

Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт 

о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940).Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны ироль 

Советского Союза в победе над фашизмом. 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры. 
Духовная жизнь в первой половине ХХ века. Изобразительное искусство и архитектура. 

Художественная литература, музыкальная жизнь, театр, кино. 

Ускорение научно-технического развития и его последствия 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационногообщества. 

Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Глобализация и еесоциально-

экономические последствия.  

Социальные и этнические процессы винформационном обществе. 

Социальные перемены в развитых странах. Миграция населения. Межэтнические отношения во 

второй половине ХХ века. 

Международные отношения по Второй Мировой войны 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки«холодной 

войны». Создание  развитие системы военно-политических блоков. Крушениеколониальной 

системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты «холоднойвойны».От разрядки 

к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономическогосоревнования СССР и США. 

Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американскихотношениях в конце 1970-х - начале 1980-х 

годов. «Новое политическое мышление» изавершение «холодной войны». 

Евроатлантическая цивилизация во второй половине ХХ века. 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становлениесмешанной 

экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально ориентированнойрыночной экономики 

в 1950-1960-е годы.Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его 

проявления.Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. 

Этапыразвития и новый  и облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах 

Запада.Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития 

интеграционныхпроцессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его 

структура.Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной 

Америке. 

Страны Восточной Европы и государства СНГ. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в орбитувлияния 

СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление противоречий 

ввосточноевропейских странах в начале 1980-х годов.Восточноевропейские страны 

послесоциализма. Кризис в Югославии.Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ 



20
6 

 

и проблемы интеграции напостсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и 

миротворческие усилияРоссии. Особенности развития стран СНГ.  

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации. 

Характер и причины цветных революций.Китай и китайская модель развития. КНР после 

завершения гражданской войны.Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. 

Прагматические реформы 1980- х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая.Япония 

и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки.Поиски новой 

модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новыхиндустриальных стран (Южная 

Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС иих проблемы.Развивающиеся страны 

Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, еепревращение в один из мировых 

«центров силы». Исламские страны: общее и особенное. 

Духовная жизнь после Второй Мировой войны. 

Общественные науки, идеология и массовая культура. Новые направления в искусстве во второй 

половине ХХ века.  

Мировые цивилизации: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей из преодоления. Складывание новой системы 

международных отношений. 

 

История России 

 

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны. 
 Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их особенностей на 

развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - многонациональное и поликонфессиональное 

государство. Российская модель модернизации. Место России в мировой экономике рубежа XIX-XX 

вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Лидирующие позиции отечественно-

го капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика 

правительства. Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике 

России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение 

крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. Кризис империи: русско-японская война и 

революция 1905—1907 гг. Необходимость модернизации политической системы России. 

Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и архаичным аграрным 

секторами. Рост социального напряжения в стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения 

взглядов в политической верхушке России по вопросу о путях развития страны (позиции С.Ю. Витте 

и В.К. Плеве). Обострение ситуации в деревне. Изменение характера выступления рабочих и 

выдвижение ими политических требований. Традиционно-попечительская политика правительства 

по отношению к рабочим. Полицейский социализм. Положение на национальных окраинах империи. 

Русификация. Студенческие выступления. Обострение международной обстановки на Дальнем 

Востоке в начале XX в. Столкновение России и Японии' по территориальному вопросу. Русско-

японская война: ход боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех 

дипломатии России в условиях проигранной войны. Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое 

воскресенье». Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, 

методы борьбы. Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 

октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-

парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение. Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности оформления политических партий в России. Влияние 

Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных 

выступлений на создание партий. Основные политические партии России начала XX в. Реформы 

государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской империи». Характерные 

черты выборов в Государственную думу (выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II 

Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска. Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением 

и, легальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума. 
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Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: свободный 

выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; 

создание фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание 

артелей и кооперативов. Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 

1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные 

города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских 

учреждений.  Российская деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. 

Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура. Отражение сложности 

и противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. Декадентство. «Серебряный 

век». Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. 

Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир искусства». 

Архитектура. Основные направления в искусстве. Элитарная культура. Традиционная культура 

основной массы населения. Спорт в Российской империи. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны.  
Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер 

Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. 

Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. Война и российское общество. Конфликт власти и 

Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования 

роли Г.Е. Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической литературе. 

Политический кризис накануне 1917 г. Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Создание Временного 

правительства.  Апрельский кризис Временного правительства. «Революционное оборончество» -

сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Переход власти к партии 

большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической 

литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. 

Конституция РСФСР 1918 г. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки 

Гражданской войны. Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап 

Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и 

красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание 

Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика военного коммунизма. 

Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. 

Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и поражения белого 

движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». 

Итоги Гражданской войны. 

Раздел 3. Советское государство и советское общество в1920-1930-е гг. 
Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и политическое 

положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и 

принятие плана ГОЭЛРО. Распространение новой экономической политики на промышленность и 

торговлю, неп в деревне. Роль государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые 

итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные 

процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции, служителей Церкви. Политика ускоренной индустриализации. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования СССР.  Образование 

СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Международное положение 

России после окончания Гражданской войны и интервенции. Белая эмиграция, ее влияние на 

отношение стран Запада к СССР. Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция 

и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. 

Период дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира (1924 -1926). 

Военная тревога 1927 г. Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на 

сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Разнообразие литературно-
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художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение идеологического 

диктата в художественной жизни.  Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е 

гг. Культурная революция. Задачи индустриализации. Коллективизация, ее принципы - 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 

Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Социалистическое соревнование. 

Основные результаты индустриализации. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири 

и на Дальнем Востоке. Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 

вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса (ВПК). 

Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского общества. 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. Спорт и 

физкультурное движение. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание 

централизованной системы управления обществом. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина 

к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г.  Негативные последствия 

возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и 

политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и 

апогей репрессий в 1935-1938 гг. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 

1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение цензуры. Международные 

отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов военной опасности в Азии 

и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии 

на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). Военное столкновение СССР с Японией 

у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе 

реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 

августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на развитие 

событий накануне Второй мировой войны. СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный 

период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 

сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР 

Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. Создание германского плана «Барбаросса». 

Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по 

подготовке страны к войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в 

трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная 

подготовка СССР к войне. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Причины летней 

катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Начало блокады 

Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые 

действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона 

Сталинграда. Бои за Кавказ. Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для 

победы!» Создание новых образцов военной техники.  Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, 

причины и значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй 

мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение для 

совместных действий союзников. Идеология, культура и война. Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой Отечественной войны. Операция «Багратион», освобождение 

Белоруссии. Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское 

восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии 

советскими войсками.. 

Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад Победы 

в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 
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Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  
 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». Перемены 

в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». 

«Доктрина отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение конфликта между СССР и 

Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование 

биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. Роль двух военно-блоковых 

систем в обострении международной обстановки. Локальные вооруженные конфликты. Советский 

Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на мирный путь 

развития. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. 

Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). 

Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитами». «Дело врачей». Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. 

Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей развития 

советского общества. Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней 

и внешней политики страны. Сложности экономического развития. Положение деревни, 

крестьянства. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности 

И.В. Сталина для последующего развития общества. Противоречия политики мирного 

сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные 

инициативы СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении 

мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой 

мировой войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем как 

«формы классовой борьбы». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны 

Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. 

СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. Советское общество 

конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после 

XX съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация 

художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные темы. Борьба за власть в 

конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х 

- начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, 

изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР, 

переходе к созданию коммунистического общества. Успехи и неудачи социально-экономического 

развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги 

октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От 

жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели». 

Сосуществование двух пластов культуры - официального, подцензурного и неофициального, 

существовавшего вне и помимо учреждений культуры. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры в условиях мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. 

Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. Изменение отношения власти к Православной 

церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. 

«Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства». 
Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система 

«коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг.. Новые ориентиры аграрной 

политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя» в 

жизни страны. Политика консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность 

эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной 

продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного потребления. 

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического лагеря». 
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Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений 

СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР 

Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. Переход к политике 

разрядки международной напряженности. Договоры между СССР и США. Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Причины срыва политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. Партийный аппарат и общество. 

Тезис о построении в СССР общества развитого социализма. Идеология инакомыслия и его 

подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств 

СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основные направления альтернативной 

идеологии. Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских 

войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и США. 

Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. Деятельность 

Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества.  
Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. 

Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с 

пьянством, ее итоги. Авария наЧернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Закон о 

государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и 

хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение денежной 

реформы. Кризис потребления. Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и 

союзным центром власти. Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой 

информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные 

направления политической дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе 

социалистических ценностей; консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в 

ошибочном направлении; радикально-демократическое - поддерживающее движение на пути к 

либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Политический раскол 

советского общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы 

народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Консолидация  сил,  оппозиционных курсу 

перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание 

Президентом Российской Федерации. Новое политическое мышление: достижения и проблемы. 

Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового политического 

мышления. Новая цель внешней политики - решение глобальных проблем современности, связанных 

с ядерной и экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной 

зависимости, а также прекращение локальных конфликтов. Пути нормализации отношений с США. 

Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с 

афганской территории. Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в 

странах Восточной Европы. Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных 

конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Превращение 

националистических партий и движений в союзников радикальных сторонников ускоренного 

осуществления рыночных реформ и демократизации в России. Развитие кризиса Союза ССР. 

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших 

за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, 

Грузии (заявление Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной 

республики Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из 

национальных республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и 

сторонниками независимости в ряде республик. Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 

июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению 

Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. Распад СССР. 

Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных государств (ССГ) с сохранением 
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системы центральной президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

Раздел 8. Россия на рубеже XX - XXI вв.  
 Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в начале 1990-

х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Отношение к проводившимся реформам - 

главный критерий размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и 

правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и 

конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние Президента 

и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов и 

ликвидация советской формы государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги 

выборов в Государственную Думу (1993). Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта. 

Исламский фундаментализм. Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. 

Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Политическое развитие России 

после выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. Проблема своевременной 

выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных республик. Объявление 

дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. Примакова, шаги по стабилизации 

экономики. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на 

территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов России. Контртеррористическая 

операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической арене 

движений «Единство», «Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе 

страны. «Единая Россия». Итоги выборов 2003-2004 гг. Путь реформ и стабилизации. Принятие 

«Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины и доктрины 

информационной безопасности. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными 

операциями коммерческих структур. Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений власти и 

общества. Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный экономический рост. 

Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни и решение социальных проблем. 

Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и ком¬фортное жилье», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития страны. Реформа 

аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. Парламентские 

(2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом 

Российской Федерации. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. Внешняя 

политика демократической России. Международное положение Российской Федерации после 

распада СССР. Российская Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения новых задач 

внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в систему развивающихся 

на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с 

международными финансовыми институтами. Проблема обеспечения безопасности через 

продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 

НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». 

Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. 

Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 

Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение 

к союзу: достижения и проблемы. Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение 

(2000) об образовании Евроазиатского экономического сообщества в составе России, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с 

международным  терроризмом. Крупные международные проекты с участием России (мирное 

освоение космического пространства, экономическое и военно-техническое сотрудничество России 

с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии). Искусство и культура России к началу XXI в. 

Информационная открытость российского общества. Отсутствие идеологического диктата и 

цензуры. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в молодежной 

культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие отечественной массовой культуры. Развитие 

сферы религиозного образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию 
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страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении 

культурных потребностей населения. Интернет. Отечественная культура и постмодернизм. 

Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: 

новый традиционализм и новое искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

№  Тема Кол-во часов 

 10 класс  

 Всеобщая история  

1 Пути и методы познания истории 1 

2 Первобытная эпоха.  1 

3 Первые государства Древнего мира. 1 

4 Античная эпоха в истории человечества. 1 

5 Крушение империй Древнего мира.  1 

6 Средневековые цивилизации 3 

7 Эпоха классического Средневековья (XI-XV вв.) 2 

8 Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье) 2 

9 Время революционных потрясений и перемен. 3 

10 Страны Европы и Америки в конце  XVIII- XIX в. 6 

11 Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. Новая 

система международных отношений. 

4 

12 Итоговое повторение 1 

 Итого: 26 

 История России  

1 Русь изначальная  3 

2 Расцвет Руси. XI - первая треть XII вв.  1 

3 Политическая раздробленность.  2 

4 Борьба Руси за независимость в XIII - начале XIV в.  4 

5 Образование Русского централизованного государства  8 

6 Смутное время  2 

7 Новые черты старой России  6 

8 Эпоха Петра 1 2 

9 Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII 

в. 

5 

10 Россия в первой четверти XIX в. 3 

11 Российская империя в годы правления Николая I. 1 

12 Россия в эпоху преобразований. 4 

13 Итоговое повторение 1 

 Итого: 42 

 11 класс  

 Всеобщая история  
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1 Основные направления научно-технического прогресса. 1 

2 Мир на рубеже веков. Первая Мировая война. 5 

3 Теория и практика общественного развития. 1 

4 Политическое развитие индустриальных стран. 2 

5 Мировое развитие и международные отношения 4 

6 Духовная жизнь и развитие мировой культуры. 1 

7 Ускорение научно-технического развития и его последствия 2 

8 Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 1 

9 Международные отношения по Второй Мировой войны 2 

10 Евроатлантическая цивилизация во второй половине ХХ века. 1 

11 Страны Восточной Европы и государства СНГ. 1 

12 Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации. 

1 

13 Духовная жизнь после Второй Мировой войны. 1 

14 Мировые цивилизации: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 1 

 Итого: 24 

 История России  

1 Российская империя накануне Первой мировой войны. 5 

2 Россия в годы революций и Гражданской войны.  4 

3 Советское государство и советское общество в1920-1930-е гг. 11 

4 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  7 

5 Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  7 

6 СССР в годы «коллективного руководства». 2 

7 Перестройка и распад советского общества.  3 

8 Россия на рубеже XX - XXI вв.  5 

 Итого: 44 

 

 

 

 

 

 

История (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана к учебникам:  

10 класс – «История России с древнейших времен до начала XVII века» Сахаров А.Н., «История 

России. XVIII – XIX века» Сахаров А.Н., Боханов А.Н., «Всеобщая история с древнейших времён до 

конца XIX века» Загладин  Н.В., Симония Н.А.; 

11 класс - «История России XX – начало XXI века» Загладин Н.В, Козленко С.И., Минаков С.Т., 

Петров Ю.А.; ., «Всеобщая история» Загладин  Н.В. 

Структура и содержание рабочей программы «История» 10-11 класс к УМКСахаров А.Н., 

Боханов А.Н., Загладин  Н.В., Симония Н.А. соответствуют требованиям  основной образовательной 

программе среднего общего образования МОУ «СОШ №2». 

 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего обще гообразования: 

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;  



21
4 

 

 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. 

 

Содержание учебного предмета «История» - 10 класс 

 

Всеобщая история 

Глава I: Пути и методы познания истории 

Этапы развития исторического знания. Закономерности и случайности в жизни народов. Проблемы 

периодизации всемирной истории. 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 
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Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Глава 2. Первобытная эпоха.   

У истоков рода человеческого. Неолитическая революция. 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм 

социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

Глава 3. Первые государства Древнего мира.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Глава 4. Античная эпоха в истории человечества.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная 

структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.  

Глава 5. Крушение империй Древнего мира.  

Изменение условий развития народов Евразии. Закат Римской империи. 

Глава 6. Средневековые цивилизации (V-X вв.)  

Мир эпохи Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности 

арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Глава 7. Эпоха классического Средневековья (XI-XV вв.)   

Западная Европа. Инквизиция и крестовые походы. Общественно- политическое развитие 

государств Европы. Государства Азии в период европейского Средневековья. Международные 

отношения и войны Средневековья. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Глава 8. Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье)   

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный 

раскол европейского общества. 

Глава 9.  Время революционных потрясений и перемен.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества.  Война за независимость в Северной Америке. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Глава 10. Страны Европы и Америки в конце  XVIII- XIX в. 
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Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  Европа: противоречия 

промышленной эпохи. Идейно - политическое развитие стран Западной Европы XIXв.  Наука и 

искусство в XVIII- XIX вв. Страны Западного полушария в XIX в. 

Глава 11. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. Новая система 

международных отношений.  

 Мир и Восток в XVIII в.: наступление колониальной системы. Колониализм и кризис « 

традиционного общества» в странах Востока. Эволюция системы международных отношений в 

конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

 

 

 

 

История России 

Глава 1.Русь изначальная  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, 

экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации российской 

истории. 

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, Н.М. 

Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. Современное состояние 

российской исторической науки.  

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, Севера 

Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. 

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое 

переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифы и сарматы. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские 

племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных славян с 

кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от 

родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

Глава 2. Расцвет Руси. XI - первая треть XII вв.  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия 

о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород - два центра 

древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории населения. 

Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка 

наследования власти. Княжеские усобицы. 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы русских 

князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение славянской 

письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры. 
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Глава 3. Политическая раздробленность.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: 

общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII - начале XIII вв. Монархии и 

республики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

«Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные 

особенности культурного развития. 

Глава 4. Борьба Руси за независимость в XIII - начале XIV в. 
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления завоеванными 

землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на 

культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель. Экспансия с 

Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с крестоносной агрессией. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси. Начало 

возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация русских земель. 

Глава 5. Образование Русского централизованного государства  

Политические, социальные, экономические и территориально 

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.Великое княжество 

Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на 

Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Принятие католичества как государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение 

западных и южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. 

Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и «хождения».  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада. 

Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и развитие 

правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и 

«нестяжателей». «Москва - третий Рим». Ереси на Руси. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно 

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. Особенности 

культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и утверждения 

самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» 

митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. Раздел 1.Россия в XVII 

столетии.  

Глава 6. Смутное время  

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических  противоречий. 

Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. 

Глава 7. Новые черты старой России  
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Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. 

Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в. 

Юридическое оформление системы крепостного права.  

Новые явления в экономике:  начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования 

в военном деле. 

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковногораскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в Европе. 

Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. Восстание С. 

Разина. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Расширение 

культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов градостроительства. 

Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве.  

Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного 

искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики.славяно-греко-латинская 

академия. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

Глава 1. Эпоха Петра I  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводскойпромышленностиПолитика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система 

государственной властии управления. Формирование чиновничье-бюрократическогоаппарата. 

Отмена патриаршества.Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Методыпроведения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. 

Дискуссия о ролипетровских реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в 

России и Европе.Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в 

российском обществе.Победа в Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и 

европейскаяполитика «баланса сил ” 

Глава 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII в.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 

Просвещенныйабсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление сословного строя. 

ВосстаниеЕ.Пугачева.  

Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.Роль России в развитии системы 

международных отношений в XVIII в. Участие России вСемилетней войне. Разделы Польши. 

Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.Новый характер взаимодействия 

российской изападноевропейской культуры в XVIII в. 

Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитиерусской литературы. ОснованиеАкадемии наук и Московского университета.  

ДеятельностьВольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии 

художеств.Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, 

живописи,скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 

профессионального театра.Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 

Глава 5.Россия в первой четверти XIX в.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 

конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественнойвойны 

1812 г. на общественное сознание в России.  

Движение декабристов и его оценки вроссийской исторической науке. Оформление 

российской консервативной идеологии. Теория«официальной народности». Славянофилы и 

западники. Зарождение русской геополитическойшколы. Русский утопический социализм. 

Европейское влияние на российское общество. 

Глава 6. Российская империя в годы правления Николая I. 1825-1855 гг.  
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Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единоговнутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение 

социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия 

новыхформ экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса 

традиционногообщества. 

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России 

вантифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период 

наполеоновскихвойн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия и 

создание Венскойсистемы международных отношений. Россия в священном союзе. Имперская 

внешняя политикаРоссии. Присоединение Кавказа.Крымская война: причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции.Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. «Золотой 

век»русской поэзии.  

Глава 7. Россия в эпоху преобразований. 1860-1870-е годы. 
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х- 

1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России в концеXIX 

в. Выступления разночинной интеллигенции. 

Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного 

переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. 

Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими 

учебными заведениями. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней 

политике России в конце XIX в. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. 

Самодержавие и национальный вопрос.  

 

11 класс 

Всеобщая история 

Основные направления научно-технического прогресса. 
Научно - технический прогресс вконце XIX- последней трети XX века. Второй технологический 

переворот и становлениеиндустриального производства. Появление монополий и их типы. 

Изменения в социальнойструктуре. 

Мир на рубеже веков. Первая Мировая война. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и 

сферы влияния. Создание военно-политических союзов.Пути развития народов Азии. Африки и 

Латинской Америки. Колониальный раздел мираи колониальные империи. Антиколониальные 

движения. Особенности развития странЛатинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война.  

Теория и практика общественного развития. 

Причины и характер войны в Европе.Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих 

стран. Революция 1917 года вРоссии и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее 

союзников.Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. 

Формысоциальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое 

движение,его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт 

междукоммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

Политическое развитие индустриальных стран. 
Эволюция либеральной демократии.Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX 

века.«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства 

вэкономику. Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-

егоды.Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеологияфашистских 
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партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. Особенностивнутренней 

политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Мировое развитие и международные отношения 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт междустранами 

Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонскойсистемы. 

Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии иСеверной Африки 

в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги 

военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной безопасностив 

Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт 

о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940).Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны ироль 

Советского Союза в победе над фашизмом. 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры. 
Духовная жизнь в первой половине ХХ века. Изобразительное искусство и архитектура. 

Художественная литература, музыкальная жизнь, театр, кино. 

Ускорение научно-технического развития и его последствия 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационногообщества. 

Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Глобализация и еесоциально-

экономические последствия.  

Социальные и этнические процессы винформационном обществе. 

Социальные перемены в развитых странах. Миграция населения. Межэтнические отношения во 

второй половине ХХ века. 

Международные отношения по Второй Мировой войны 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки«холодной 

войны». Создание  развитие системы военно-политических блоков. Крушениеколониальной 

системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты «холоднойвойны».От разрядки 

к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономическогосоревнования СССР и США. 

Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американскихотношениях в конце 1970-х - начале 1980-х 

годов. «Новое политическое мышление» изавершение «холодной войны». 

Евроатлантическая цивилизация во второй половине ХХ века. 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становлениесмешанной 

экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально ориентированнойрыночной экономики 

в 1950-1960-е годы.Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его 

проявления.Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. 

Этапыразвития и новый  и облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах 

Запада.Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития 

интеграционныхпроцессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его 

структура.Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной 

Америке. 

Страны Восточной Европы и государства СНГ. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в орбитувлияния 

СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление противоречий 

ввосточноевропейских странах в начале 1980-х годов.Восточноевропейские страны 

послесоциализма. Кризис в Югославии.Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ 

и проблемы интеграции напостсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и 

миротворческие усилияРоссии. Особенности развития стран СНГ.  

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации. 

Характер и причины цветных революций.Китай и китайская модель развития. КНР после 

завершения гражданской войны.Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. 

Прагматические реформы 1980- х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая.Япония 
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и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки.Поиски новой 

модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новыхиндустриальных стран (Южная 

Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС иих проблемы.Развивающиеся страны 

Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, еепревращение в один из мировых 

«центров силы». Исламские страны: общее и особенное. 

Духовная жизнь после Второй Мировой войны. 

Общественные науки, идеология и массовая культура. Новые направления в искусстве во второй 

половине ХХ века.  

Мировые цивилизации: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей из преодоления. Складывание новой системы 

международных отношений. 

 

История России 

 

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны. 
 Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их особенностей на 

развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - многонациональное и поликонфессиональное 

государство. Российская модель модернизации. Место России в мировой экономике рубежа XIX-XX 

вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Лидирующие позиции отечественно-

го капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика 

правительства. Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике 

России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение 

крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. Кризис империи: русско-японская война и 

революция 1905—1907 гг. Необходимость модернизации политической системы России. 

Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и архаичным аграрным 

секторами. Рост социального напряжения в стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения 

взглядов в политической верхушке России по вопросу о путях развития страны (позиции С.Ю. Витте 

и В.К. Плеве). Обострение ситуации в деревне. Изменение характера выступления рабочих и 

выдвижение ими политических требований. Традиционно-попечительская политика правительства 

по отношению к рабочим. Полицейский социализм. Положение на национальных окраинах империи. 

Русификация. Студенческие выступления. Обострение международной обстановки на Дальнем 

Востоке в начале XX в. Столкновение России и Японии' по территориальному вопросу. Русско-

японская война: ход боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех 

дипломатии России в условиях проигранной войны. Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое 

воскресенье». Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, 

методы борьбы. Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту 

монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 

октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-

парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение. Политическая жизнь страны после 

Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности оформления политических партий в России. Влияние 

Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных 

выступлений на создание партий. Основные политические партии России начала XX в. Реформы 

государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской империи». Характерные 

черты выборов в Государственную думу (выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II 

Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска. Третьеиюньская монархия и 

реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением 

и, легальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума. 

Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной реформы: свободный 

выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; 

создание фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание 

артелей и кооперативов. Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 

1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные 

города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских 

учреждений.  Российская деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. 
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Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура. Отражение сложности 

и противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. Декадентство. «Серебряный 

век». Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. 

Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир искусства». 

Архитектура. Основные направления в искусстве. Элитарная культура. Традиционная культура 

основной массы населения. Спорт в Российской империи. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны.  
Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. Начало и характер 

Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. 

Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. Война и российское общество. Конфликт власти и 

Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования 

роли Г.Е. Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической литературе. 

Политический кризис накануне 1917 г. Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Создание Временного 

правительства.  Апрельский кризис Временного правительства. «Революционное оборончество» -

сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Переход власти к партии 

большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической 

литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. 

Конституция РСФСР 1918 г. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки 

Гражданской войны. Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап 

Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав белого и 

красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание 

Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика военного коммунизма. 

Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. 

Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и поражения белого 

движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». 

Итоги Гражданской войны. 

Раздел 3. Советское государство и советское общество в1920-1930-е гг. 
Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и политическое 

положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и 

принятие плана ГОЭЛРО. Распространение новой экономической политики на промышленность и 

торговлю, неп в деревне. Роль государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые 

итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные 

процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции, служителей Церкви. Политика ускоренной индустриализации. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования СССР.  Образование 

СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Международное положение 

России после окончания Гражданской войны и интервенции. Белая эмиграция, ее влияние на 

отношение стран Запада к СССР. Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция 

и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. 

Период дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира (1924 -1926). 

Военная тревога 1927 г. Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на 

сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Разнообразие литературно-

художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение идеологического 

диктата в художественной жизни.  Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е 

гг. Культурная революция. Задачи индустриализации. Коллективизация, ее принципы - 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 

Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Социалистическое соревнование. 

Основные результаты индустриализации. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири 

и на Дальнем Востоке. Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 
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вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного комплекса (ВПК). 

Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского общества. 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. Спорт и 

физкультурное движение. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание 

централизованной системы управления обществом. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина 

к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г.  Негативные последствия 

возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и 

политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и 

апогей репрессий в 1935-1938 гг. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 

1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение цензуры. Международные 

отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов военной опасности в Азии 

и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии 

на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). Военное столкновение СССР с Японией 

у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе 

реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 

августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на развитие 

событий накануне Второй мировой войны. СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный 

период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 

сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР 

Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. Создание германского плана «Барбаросса». 

Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по 

подготовке страны к войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в 

трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная 

подготовка СССР к войне. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Причины летней 

катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Начало блокады 

Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые 

действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона 

Сталинграда. Бои за Кавказ. Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для 

победы!» Создание новых образцов военной техники.  Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, 

причины и значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй 

мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение для 

совместных действий союзников. Идеология, культура и война. Наступление Красной Армии на 

заключительном этапе Великой Отечественной войны. Операция «Багратион», освобождение 

Белоруссии. Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское 

восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. 

Капитуляция Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии 

советскими войсками.. 

Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад Победы 

в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  
 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». Перемены 

в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». 

«Доктрина отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение конфликта между СССР и 

Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование 

биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. Роль двух военно-блоковых 

систем в обострении международной обстановки. Локальные вооруженные конфликты. Советский 
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Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на мирный путь 

развития. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. 

Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). 

Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитами». «Дело врачей». Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. 

Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей развития 

советского общества. Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней 

и внешней политики страны. Сложности экономического развития. Положение деревни, 

крестьянства. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. 

Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности 

И.В. Сталина для последующего развития общества. Противоречия политики мирного 

сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные 

инициативы СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении 

мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой 

мировой войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем как 

«формы классовой борьбы». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны 

Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. 

СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. Советское общество 

конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после 

XX съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация 

художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные темы. Борьба за власть в 

конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х 

- начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, 

изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР, 

переходе к созданию коммунистического общества. Успехи и неудачи социально-экономического 

развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги 

октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От 

жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели». 

Сосуществование двух пластов культуры - официального, подцензурного и неофициального, 

существовавшего вне и помимо учреждений культуры. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры в условиях мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. 

Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. Изменение отношения власти к Православной 

церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. 

«Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства». 
Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система 

«коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг.. Новые ориентиры аграрной 

политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя» в 

жизни страны. Политика консервации сложившихся методов руководства. Ограниченность 

эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной 

продукции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного потребления. 

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического лагеря». 

Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений 

СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР 

Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. Переход к политике 

разрядки международной напряженности. Договоры между СССР и США. Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Причины срыва политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. Партийный аппарат и общество. 

Тезис о построении в СССР общества развитого социализма. Идеология инакомыслия и его 
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подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств 

СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основные направления альтернативной 

идеологии. Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских 

войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и США. 

Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. Деятельность 

Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества.  
Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. 

Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с 

пьянством, ее итоги. Авария наЧернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Закон о 

государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и 

хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение денежной 

реформы. Кризис потребления. Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и 

союзным центром власти. Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой 

информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные 

направления политической дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе 

социалистических ценностей; консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в 

ошибочном направлении; радикально-демократическое - поддерживающее движение на пути к 

либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. Создание Комиссии по 

реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Политический раскол 

советского общества. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы 

народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Консолидация  сил,  оппозиционных курсу 

перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание 

Президентом Российской Федерации. Новое политическое мышление: достижения и проблемы. 

Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового политического 

мышления. Новая цель внешней политики - решение глобальных проблем современности, связанных 

с ядерной и экологической угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной 

зависимости, а также прекращение локальных конфликтов. Пути нормализации отношений с США. 

Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с 

афганской территории. Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в 

странах Восточной Европы. Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных 

конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Превращение 

националистических партий и движений в союзников радикальных сторонников ускоренного 

осуществления рыночных реформ и демократизации в России. Развитие кризиса Союза ССР. 

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших 

за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, 

Грузии (заявление Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной 

республики Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из 

национальных республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и 

сторонниками независимости в ряде республик. Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 

июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению 

Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. Распад СССР. 

Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных государств (ССГ) с сохранением 

системы центральной президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

Раздел 8. Россия на рубеже XX - XXI вв.  
 Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в начале 1990-

х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Отношение к проводившимся реформам - 

главный критерий размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и 
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правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и 

конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние Президента 

и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов и 

ликвидация советской формы государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги 

выборов в Государственную Думу (1993). Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта. 

Исламский фундаментализм. Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. 

Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Политическое развитие России 

после выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. Проблема своевременной 

выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших союзных республик. Объявление 

дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. Примакова, шаги по стабилизации 

экономики. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на 

территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов России. Контртеррористическая 

операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической арене 

движений «Единство», «Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе 

страны. «Единая Россия». Итоги выборов 2003-2004 гг. Путь реформ и стабилизации. Принятие 

«Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины и доктрины 

информационной безопасности. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными 

операциями коммерческих структур. Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений власти и 

общества. Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный экономический рост. 

Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни и решение социальных проблем. 

Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития страны. Реформа 

аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. Парламентские 

(2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом 

Российской Федерации. Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. Внешняя 

политика демократической России. Международное положение Российской Федерации после 

распада СССР. Российская Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения новых задач 

внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в систему развивающихся 

на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с 

международными финансовыми институтами. Проблема обеспечения безопасности через 

продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 

НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». 

Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. 

Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 

Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение 

к союзу: достижения и проблемы. Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение 

(2000) об образовании Евроазиатского экономического сообщества в составе России, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с 

международным  терроризмом. Крупные международные проекты с участием России (мирное 

освоение космического пространства, экономическое и военно-техническое сотрудничество России 

с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии). Искусство и культура России к началу XXI в. 

Информационная открытость российского общества. Отсутствие идеологического диктата и 

цензуры. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в молодежной 

культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие отечественной массовой культуры. Развитие 

сферы религиозного образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию 

страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении 

культурных потребностей населения. Интернет. Отечественная культура и постмодернизм. 

Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: 

новый традиционализм и новое искусство. 

 

 

Тематическое планирование  
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№  Тема Кол-во часов 

 10 класс  

 Всеобщая история  

1 Пути и методы познания истории 3 

2 Первобытная эпоха.  1 

3 Первые государства Древнего мира. 1 

4 Античная эпоха в истории человечества. 1 

5 Крушение империй Древнего мира.  2 

6 Средневековые цивилизации 2 

7 Эпоха классического Средневековья (XI-XV вв.) 2 

8 Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье) 2 

9 Время революционных потрясений и перемен. 2 

10 Страны Европы и Америки в конце  XVIII- XIX в. 3 

11 Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. Новая 

система международных отношений. 

4 

12 Итоговое повторение 1 

 Итого: 24 

 История России  

1 Русь изначальная  5 

2 Расцвет Руси. XI - первая треть XII вв.  3 

3 Политическая раздробленность.  2 

4 Борьба Руси за независимость в XIII - начале XIV в.  3 

5 Образование Русского централизованного государства  7 

6 Смутное время  3 

7 Новые черты старой России  3 

8 Эпоха Петра 1 2 

9 Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII 

в. 

3 

10 Россия в первой четверти XIX в. 2 

11 Российская империя в годы правления Николая I. 4 

12 Россия в эпоху преобразований. 7 

13 Итоговое повторение 1 

 Итого: 44 

 11 класс  

 Всеобщая история  

1 Основные направления научно-технического прогресса. 1 

2 Мир на рубеже веков. Первая Мировая война. 5 

3 Теория и практика общественного развития. 1 

4 Политическое развитие индустриальных стран. 2 

5 Мировое развитие и международные отношения 4 

6 Духовная жизнь и развитие мировой культуры. 1 

7 Ускорение научно-технического развития и его последствия 2 

8 Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 1 

9 Международные отношения по Второй Мировой войны 2 

10 Евроатлантическая цивилизация во второй половине ХХ века. 1 

11 Страны Восточной Европы и государства СНГ. 1 

12 Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы 

модернизации. 

1 

13 Духовная жизнь после Второй Мировой войны. 1 

14 Мировые цивилизации: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 1 

 Итого: 24 

 История России  

1 Российская империя накануне Первой мировой войны. 5 

2 Россия в годы революций и Гражданской войны.  4 
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3 Советское государство и советское общество в1920-1930-е гг. 11 

4 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  7 

5 Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  7 

6 СССР в годы «коллективного руководства». 2 

7 Перестройка и распад советского общества.  3 

8 Россия на рубеже XX - XXI вв.  5 

 Итого: 44 

 

Экономика  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
–   Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

–   различать свободное и экономическое благо; 

–   характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

–   выявлять факторы производства; 

–   различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
–   Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

–   выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

–   различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

–   приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

–   выявлять виды ценных бумаг; 

–   определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

–   объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

–   приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

–   объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

Макроэкономика 
–   Приводить примеры влияния государства на экономику; 

–   выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

–   приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

–   определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

–   выявлять сферы применения показателя ВВП; 

–   приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

–   приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

–   различать факторы, влияющие на экономический рост; 

–   приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

–   различать сферы применения различных форм денег; 

–   определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

–   различать виды кредитов и сферу их использования; 

–   решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

–   объяснять причины неравенства доходов; 

–   различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

–   приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
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– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

–   объяснять назначение международной торговли; 

–   обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

–   приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
–   Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

–   объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

–   проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

–   объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

–   определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

–   определять место маркетинга в деятельности организации; 

–   определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

–   сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

–   использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

–   выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и акционера. 
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Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

–   определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования 

труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

–   оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

–   грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

–   использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

 

Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

–   использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

–   определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

–   приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием 

состояния российской экономики в современном мире; 

–   анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

Содержание учебного предмета «Экономика» (10 класс) 

 

 Что изучает экономика. Экономика и экономическая наука  

Что изучает экономическая наука. Микро и макроэкономика. Потребности. Блага. Свободные 

(неэкономические) и экономические блага. Товары и услуги. Классификация благ. Субъективный 

характер потребностей. Факторы, влияющие на формирование потребностей. Ограниченность благ. 

Производство. Продукт. Факторы производства и факторные доходы. Выбор и альтернативная 

стоимость. Производственные возможности. Кривая производственных возможностей, как пример 

экономической модели. Закон возрастающих альтернативных затрат. 
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Практическая работа «Производственные возможности». Построение КПВ. 

 Экономические системы   

Главные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого производить? 

Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и ее преимущества, обмен.  

Экономическая система,  как способ согласования экономической деятельности людей в 

условиях разделения труда. Типы экономических систем.  Традиционная экономика. 

Централизованная экономика. Рыночная экономика. Случаи несостоятельности рынка.  Смешанная 

экономика. Общественные блага и внешние эффекты.  

Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода.  

3. Рыночный механизм  

Рынок одного товара. Спрос. Величина спроса. Кривая спроса.  Закон спроса. Принцип 

убывающей предельной полезности, эффект замещения и эффект дохода. Факторы спроса и сдвиги 

кривых спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины спроса. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. Кривая предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых предложения. 

Графическое отображение изменений предложения и изменений величины предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесное количество. Равновесная выручка. 

Графическое отображение рыночного равновесия. Нарушение рыночного равновесия. Анализ 

рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения. 

Контрольная работа 

 Конкуренция и ее виды  

Основные рыночные структуры. Конкуренция. Факторы, влияющие на степень конкуренции 

(количество продавцов, возможность проникновения на рынок, однородность товара, доступность 

информации о спросе и предложении товаров на рынке). 

Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Методы ценовой и неценовой 

конкуренции. Патенты и торговые марки.  

Олигополия. Особенности формирования цены на олигопольном рынке. Механизмы 

согласования цен фирмами-олигополистами «лидерство в ценах» «издержки+прибыль», «прямой 

сговор». 

Монополия. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии для 

потребителей и общества в целом. Естественная монополия. Экономические и неэкономические 

барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. Монопсония. Антимонопольная политика. 

5. Формы организации бизнеса  

Индивидуальная предпринимательская деятельность. Коллективная предпринимательская 

деятельность. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. Общество с 

ограниченной ответственностью. Сравнительные преимущества и недостатки отдельных форм 

организации бизнеса. Основные организационные формы бизнеса в России.  

 Экономика фирмы 

Фирма. Роль и цель фирм в экономике.  Мелкие и крупные фирмы, их преимущества и 

недостатки.    

Экономика фирмы. Производство и производительность труда.  Издержки. Виды издержек: 

постоянные, переменные, средние. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли.  

Предельные издержки. Предельная выручка. Использование предельных величин в 

экономическом анализе. Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. 

Различие между дивидендом и  процентом. Особенности прекращения деятельности фирм 

различных видов. Банкротство.  

Практическая работа «Расчет экономических показателей фирмы» 

 Источники финансирования фирмы  

Внутренние и внешние источники финансирования бизнеса. Капитал.  Физический капитал. 

Финансовый капитал. Инвестиции. Основные способы финансирования инвестиций (использование 

собственных либо заемных средств).  

Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг). Ликвидность ценных бумаг. Надёжность и 

доходность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый индекс. Рыночная 

цена фирмы.  
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Виды ценных бумаг. Акция. Номинал акций. Контрольный пакет акций. Рыночная цена (курс) 

акции. Факторы, влияющие на курс акции. Облигация. Различие между акцией и облигацией.  

Контрольная работа  

Практическая работа «Создаем фирму» 

 Бизнес-план предприятия  

Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг.  

Элементы бизнес-плана: сфера деятельности предприятия, рынки сбыта продукции, 

конкуренция, план маркетинга, план производства, финансовый план. 

Практическая работа «Бизнес-план предприятия». Презентация бизнес-планов. 

 Рынок труда и его особенности  

Особенности рынка труда. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы, 

влияющие на ситуацию на рынке труда (демографические и социальные). Экономически активное 

население. Заработная плата. Ставка заработной платы. Повременная и сдельная оплата труда. 

Условия труда. Производительность труда. Факторы производительности труда. Роль профсоюзов и 

государства на рынках труда. Человеческий капитал.  

10. Семейная экономика   

Рациональный потребитель. Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль 

информации в процессе потребительского выбора. Реклама. Защита  прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники доходов (заработная плата, доходы от сбережений, доходы от собственности, 

трансферты). Расходы семьи.  Основные статьи расходов семьи. Неравенство доходов и его причины. 

Реальные и номинальные доходы. Черта бедности. Закон Энгеля. Кривая Лоренца. Индекс Джини. 

Меры социальной поддержки. 

Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, вложения в ценные 

бумаги). Доходность и надежность сбережений. Страхование.  

Контрольная работа. 

11. Итоговый урок  

 

Содержание учебного предмета «Экономика»(11класс) 

1. Предмет макроэкономики  

Вопросы макроэкономики. Макроэкономические агенты и их экономические цели. 

Макроэкономические рынки. Экономический кругооборот. 

2. Валовой внутренний продукт (ВВП), его структура и динамика  

Валовой внутренний продукт (ВВП).Измерение ВВП.  Конечные и промежуточные 

блага. Структура ВВП по источникам доходов и направлениям использования. Уровень 

благосостояния. Номинальный  и реальный ВВП.   

Практическая работа «Измерение ВВП по методу «расходы» 

3. Экономический рост и развитие  

Экономический цикл. Причины и виды экономических циклов. Фазы экономического цикла 

(подъем, спад, депрессия, оживление) Кризис. Объективный характер и неизбежность 

экономических циклов. 

Экономический рост. Содержание экономического роста.  Факторы экономического 

роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Измерение экономического роста. Темпы экономического 

роста. Цели экономического роста.  

Основные показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. Величина ВВП 

на душу населения.  

4. Денежное обращение  

Деньги. Возникновение денег, их свойства и функции. Виды денег. Характеристики денег. 

Ликвидность. Денежные агрегаты. 

 Инфляция   

Сущность инфляции. Уравнение обмена Фишера. Типы и виды инфляции. Инфляция спроса. 

Инфляция издержек. Стагфляция. Дефляция. Дезинфляция. Инфляционные ожидания. Скрытая 

инфляция. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства.  

Контрольная работа. 

 Банковская система  
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Банковская система. Роль Центрального банка.  Монетарная политика (денежно-кредитная) 

Банка России. Банковские резервы. Норма обязательных резервов.  

Коммерческие банки. Основные операции коммерческих банков (привлечение вкладов, 

выдача кредитов, осуществление расчетов, дилерские функции). Безналичные расчеты. Доходы 

банков. 

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий вклад). 

Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетовые карточки.  

Другие финансовые институты: паевые и инвестиционные фонды, страховые компании.  

7. Роль государства в  экономике  

Функции государства в экономике. Законодательное регулирование  обеспечение 

экономического роста. Стабилизация экономики. Частные и общественные блага. Внешние эффекты 

Предоставление общественных благ.   

Государственный бюджет.  Государственные доходы и расходы. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Основные методы покрытия дефицита государственного бюджета 

(сокращение расходов бюджета; повышение налогов; денежная эмиссия; заимствования на 

внутреннем и внешнем рынке; продажа активов государства). Государственный долг. Проведение 

социальной политики. Бюджетно-налоговая (фискальная)  политика государства.  

8. Налоги  

Этапы развития системы налогообложения. Налоги.  Функции налогов: фискальная, 

регулирующая, контрольная, социальная, поощрительная.  Элементы налога: субъект налога, объект 

налога, налоговая база.  Виды налогов. Прямые налоги. Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог 

на добавленную стоимость. Акцизы. Отчисления на соцстрахование. Системы налогообложения. 

Пропорциональное, прогрессивное, регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые 

льготы.  

Контрольная работа  

9. Занятость и безработица  

Безработица.  Структура населения страны. Рабочая сила. Причины и виды безработицы. 

Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. Экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Контрольная работа  

Практическая работа «Расчет уровня безработицы» 

10. Элементы международной экономики  

Международная торговля. Экономические причины международной торговли. Абсолютное 

преимущество. Факторы абсолютного преимущества. Сравнительное преимущество. Экспорт. 

Импорт. Сальдо внешней торговли.  

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Государственная политика в области внешней 

торговли. Протекционизм. Импортные пошлины. Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная торговая 

организация (ВТО).  

Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Покупательная способность валют. Паритет 

покупательной способности. Валютные интервенции. Девальвация и ревальвация. Конвертируемость 

валют.  

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Международное экономическое 

сотрудничество. Экономическая интеграция и ее основные этапы  и формы (таможенный союз, 

общий рынок, экономический союз). Международные экономические организации (Всемирный 

банк,  Международный валютный фонд).  

Итоговый урок  

 

Тематическое планирование по блокам 

№ Тема Час. 

10 класс 

  Что изучает экономика. Экономика и экономическая наука 3 

  Экономические системы 3 

  Рыночный механизм 8 

  Конкуренция и ее виды 2 

  Формы организации бизнеса 2 
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  Экономика фирмы – 3 часа 3 

  Источники финансирования фирмы 4 

  Бизнес-план предприятия 1 

  Рынок труда и его особенности 3 

  Семейная экономика 4 

  Итоговый урок 1 

Итого: 34 

11 класс 

  Предмет макроэкономики  1 

  Валовой внутренний продукт (ВВП), его структура и динамика  3 

  Экономический рост и развитие  4 

  Денежное обращение  2 

  Инфляция  3 

  Банковская система  5 

  Роль государства в  экономике  2 

  Налоги  2 

  Занятость и безработица  3 

  Элементы международной экономики  3 

  Итоговый урок  1 

Итого: 34 

 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 
выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для 

ориентации в российском нормативно-правовом материале, для эффективной реализации своих прав 

и законных интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского права; 

различать формы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в 

Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской 

Федерации, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц 

в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты 

прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и 

системном взаимодействии; 
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характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в 

государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов 

международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть 

виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в 

сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять 

правовой статус участников трудовых правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; 

выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку 

принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем 

других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках 

международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в 

условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе 

трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

Содержание учебного предмета «Право» - 10 класс 

 

Тема 1. Право и государство. 

Происхождение права и государства. Место права в системе социального регулирования общества. 

Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы государственного 

устройства, политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. 

Место права в системе социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового 

регулирования. Законные интересы. Эффективность права. 

Тема 2. Форма и структура права. 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Правовые 

системы современности. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Основные отрасли права. 

Тема 3. Становление и развитие отечественного права. 

Формирование и развитие русского права, Эволюция советского законодательства, формирование 

права современной России. 

Тема 4. Правотворчество и правоприменение. 

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование нрава. Правоприменительная 

практика. Правопорядок. Правовые отношения. Законность и правопорядок. Механизм правового 

регулирования. Правосознание и правовая культура. 

Тема 5. Право и личность 

Права человека: понятие, сущность, структура. Правовой статус человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Особенности социального 

государства. Международная защита прав человека. 

Тема 6. Основы конституционного права Российской Федерации 
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Конституционное право Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Система органов государственной власти Российской Федерации. Судебная власть. 

Судебная система. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Институт 

гражданства. Гражданство Российской Федерации. Избирательное право. Избирательный процесс. 

 

Содержание учебного предмета «Право» - 11 класс 

 

Тема 1. Гражданское право. 

Общие положения гражданского права. Понятие гражданского права. Субъекты гражданских прав. 

Юридические лица. 

Гражданско-правовые отношения. Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. 

Объекты гражданских прав. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Сделки. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность сделки. 

Гражданско-правовой договор: общие положения. Понятие и значение договора. Классификация 

договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров (купля-продажа, аренда, подряд, 

оказание услуг). 

Наследственное право. Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской 

деятельности. Правовой статус предпринимателя. Организационные формы предпринимательства. 

Правовое положение государства как субъекта экономических отношений. Государство как субъект 

экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Повторение и обобщение темы 

Тема 2. Семейное право. 

Семейные правоотношения. Семья как юридическое понятие. Брак. Правовое регулирование 

отношения супругов. Брачный контракт. 

Права, обязанности и ответственность членов семьи. Права и обязанности родителей и детей. 

Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Соглашение об уплате алиментов. 

Тема 3. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Трудовые правоотношения. Понятие трудовых отношений. Самостоятельный и наемный труд. 

Работник и работодатель: правовой статус. Социальное партнерство в сфере труда. 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор. Порядок заключения и расторжения трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность сторон трудового 

договора. Материальная ответственность. 

Защита трудовых прав. Охрана труда. Профессиональные союзы. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права социальной защиты и 

обеспечения. Виды социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды 

трудового стажа. 

Тема 4. Административное право. 

Административные правоотношения. Понятие административного права. Субъекты 

административного права. Органы исполнительной власти. Государственные служащие. 

Административные правонарушения. Основания административной ответственности. Производство 

по делам об административной ответственности. 

Тема 5. Уголовное право. 

Общая характеристика уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. Принципы уголовного 

права. Уголовный закон и его действие. 

Преступление. Понятие преступления. Виды преступлений. 

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Тема 6. Экологическое право. 
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Право охраны окружающей среды. Понятие экологического права. Структурный характер 

экологического права. Право на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологического права. 

Ответственность за экологические правонарушения. Понятие экологического правонарушения. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Виды ответственности за 

экологические правонарушения. 

Тема 7. Международное право. 

Международные правоотношения. Понятие международного права. Субъекты международного 

права. Источники международного права. Международный договор. 

Международная защита прав человека. Права человека как отрасль современного международного 

права. Международные документы о правах человека. Защита прав человека в условиях мирного 

времени. 

Права человека и гуманитарное право. Понятие гуманитарного права. Международная защита прав 

человека в условиях военного времени. 

Тема 8. Процессуальное право. 

Гражданский процесс. Понятие процессуального права. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. Прохождение дела в суде. 

Арбитражный процесс. Понятие арбитражного процесса. Правила арбитражного процесса. 

Исполнение судебных решений. 

Уголовный процесс. Основные принципы и участники процесса. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Особенности 

административной юрисдикции. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие конституционного судопроизводства. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Право на обращение в Конституционный суд РФ. Основные стадии 

конституционного судопроизводства. 

Тема 9. Профессия — юрист. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика юриста. 

 

 

Тематическое планирование  

 

№  Тема Кол-во часов 

 10 класс  

 Право  

1 Право и государство. 13 

2 Форма и структура права. 11 

3 Становление и развите отечественного права. 3 

4 Правотворчество и правоприменение. 17 

5 Право и личность. 9 

6 Основы конституционного права Российской Федерации. 14 

7 Итоговый урок. 1 

 Итого: 68 

 11 класс  

 Право  

1 Гражданское право 17 

2 Семейное право 5 

3 Правовое регулирование трудовых отношений 10 

4 Административное право 5 

5 Уголовное право 6 

6 Экологическое право 4 

7 Международное право 6 

8 Процессуальное право 8 
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9 Профессия - юрист 3 

10 Итоговое повторение и обобщение курса 4 

 Итого: 68 
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Математика  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

Элементы теории 

множеств и матема- 

тической логики 

1. Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: 

конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пере- сечение и объединение 

множеств, числовые множе- ства на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

2. оперировать на базовом уровне понятиями: 

утвержде- ние, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

3. находить пересечение и объединение двух множеств, 

представленных графически на числовой прямой; 

4. строить на числовой прямой подмножество 

числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

5. распознавать ложные утверждения, ошибки в 

рассуж- дениях, в том числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предме- 

тов: 

6. использовать числовые множества на координатной 

прямой для описания реальных процессов и явлений; 

1. проводить логические рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни 

1. Оперировать
2
 понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуин- тервал, промежуток с выколотой 

точкой, графи- ческое представление множеств 

на координатной плоскости; 

2. оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

3. проверятьпринадлежностьэлементамножеству; 

4. находить пересечение и объединение множеств, в 

том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

5. проводить доказательные рассуждения для обос- 

нования истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других пред- 

метов: 

6. использовать числовые множества на 

координат- ной прямой и на координатной 

плоскости для опи- сания реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других 

предметов 

Числа и выражения 1. Оперировать на базовом уровне понятиями: целое 

число,делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятич- 

1. Свободно оперировать понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная 
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1
Здесь и далее:распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

решении задач. 
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 ная дробь, рациональное число, приближѐнное значе- ние 

числа, часть, доля, отношение, процент, повыше- ние и 

понижение на заданное число процентов, мас- штаб; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая окружность, градусная ме- 

ра угла, величина угла, заданного точкой на тригоно- 

метрической окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и ра- 

циональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых вы- 

ражений, содержащих степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в простых случа- 

ях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и ра- 

циональные числа; 

 изображать точками на числовой прямой целые степе- 

ни чисел, корни натуральной степени из чисел, лога- 

рифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дроб- 

но-рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну пе- 

ременную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах; 

дробь, рациональное число, приближѐнное значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, повыше- ние и 

понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, триго- 

нометрическая окружность, радианная и градус- 

ная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая 

устные и письменные приемы, применяя при необ- 

ходимости вычислительные устройства; 

 находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные 

устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практиче- 

ских расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включаю- 

щих степени, корни, логарифмы и тригонометри- 

ческие функции; 

 находить значения числовых и буквенных выраже- 

ний, осуществляя необходимые подстановки и пре- 

образования; 

 изображать схематически угол, величина которого 

выражена в градусах или радианах; 

 использовать при решении задач табличные значе- 

ния тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной ме- 

ры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 
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  оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котанген- 

са конкретных углов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учеб- ных 

предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практиче- 

ского характера; 

 выполнять практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов и вычис- 

лительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объ- 

ектов окружающего мира с их конкретными числовы- 

ми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и 

прикидки при решении практических задач повсе- дневной 

жизни 

учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при ре- 

шении задач практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя при необхо- 

димости справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при реше- 

нии практических задач числовые значения реаль- 

ных величин, конкретные числовые характеристи- 

ки объектов окружающего мира 

Уравнения и нера- 

венства 
 Решать линейные уравнения и неравенства, квадрат- 

ные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) 

= d и простейшие неравенства вида logax<d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида a
x
<d (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sinx = a, cos x = 

a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение соответ- 

ствующей тригонометрической функции. 

 В повседневной жизни и при изучении других пред- 

метов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений 

при решении несложных практических задач 

 Решать рациональные, показательные и логариф- 

мические уравнения и неравенства, простейшие ир- 

рациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведе- 

ние к виду «произведение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения нера- 

венств; 

 использовать графический метод для приближен- 

ного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности 

множество решений простейших тригонометри- 

ческих уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений 

неравенств в соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 
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  В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравне- 

ний и неравенства при решении задач других учеб- 

ных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для постро- 

ения и исследования простейших математических 

моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении 

уравнения, неравенства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие в контексте задан- 

ной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: зависи- 

мость величин, функция, аргумент и значение функ- 

ции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на числовом про- 

межутке, наибольшее и наименьшее значение функ- 

ции на числовом промежутке, периодическая функ- 

ция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность линейная, квадратич- 

ная, логарифмическая и показательная функции, три- 

гонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой 

и обратной пропорциональности, линейной, квадра- 

тичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратич- 

ной, логарифмической и показательной функций, три- 

гонометрических функций с формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику приближѐнно значения функции 

 Оперировать понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, гра- 

фик зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом про- 

межутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная про- 

порциональность, линейная, квадратичная, лога- 

рифмическая и показательная функции, тригоно- 

метрические функции; 

 определять значение функции по значению аргу- 

мента при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и наименьшие зна- 

чения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки воз- 

растания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 
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 в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, про- 

межутки знакопостоянства, промежутки монотонно- 

сти, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки возраста- 

ния / убывания, значение функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении других пред- 

метов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравне- 

ний, используя свойства функций и их графиков. 

 

 В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для реше- 

ния прикладных задач свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие и наименьшие значе- 

ния, промежутки возрастания и убывания функ- 

ции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте кон- 

кретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характери- 

стики периодических процессов в биологии, эконо- 

мике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и 

т.п.) 

Элементы матема- 

тического анализа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: производ- 

ная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведенной в 

этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между 

промежутками монотонности и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и промежутками знакопо- 

стоянства и нулями производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других пред- 

метов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возраста- 

ния (роста, повышения, увеличения и т.п.) или скоро- 

 Оперировать понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, производ- 

ная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на мо- 

нотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использова- 

нием аппарата математического анализа. 

 

 В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других предметов, связанные с 
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 сти убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимо- 

стей с их описаниями, включающими характеристики 

скорости изменения (быстрый рост, плавное пониже- 

ние и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для реше- 

ния несложных прикладных задач, в том числе опре- 

деляя по графику скорость хода процесса 

исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория 

вероятностей, логи- ка 

и комбинаторика 

 Оперировать на базовом уровне основными описа- 

тельными характеристиками числового набора: сред- 

нее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный выбор, опыты с рав- 

новозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

 

 В повседневной жизни и при изучении других пред- 

метов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятно- 

сти событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных 

случайных величинах и распределениях, о независи- 

мости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожида- 

нии и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочно- 

го метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о 

полной вероятности, применять их в решении за- 

дач; 

 иметь представление о важных частных видах 

распределений и применять их в решении задач; 

 иметь представление о корреляции случайных вели- 

чин, о линейной регрессии. 

 

 В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и 

обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, 
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  здравоохранении, обеспечении безопасности насе- 

ления в чрезвычайных ситуациях 

Текстовыезадачи  Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости 

строить для ее решения математическую модель; 

 понимать и использовать для решения задачи инфор- 

мацию, представленную в виде текстовой и символь- 

ной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисун- 

ков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые для решения зада- 

чи; 

 осуществлять несложный перебор возможных реше- 

ний, выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные реше- 

ния в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым уча- 

стием во владении фирмой, предприятием, недвижи- 

мостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных процентов в раз- 

личных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использова- 

ния отрицательных чисел: на определение температу- 

ры, на определение положения на временнóй оси (до 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи 

повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить дока- 

зательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального результа- 

та; 

 анализировать и интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из 

одной формы в другую, используя при необходимо- 

сти схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 
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 нашей эры и после), на движение денежных средств 

(приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения рас- 

стояний и длин на картах, планах местности, планах 

помещений, выкройках, при работе на компьютере и 

т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других пред- 

метов: 

 решать несложные практические задачи, возникающие 

в ситуациях повседневной жизни 

 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применени- 

ем простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков про- 

стых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геомет- 

рических фигурах, представленную на чертежах и ри- 

сунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении эле- 

ментов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простей- 

ших многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, ци- 

линдр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простей- 

ших многогранников и тел вращения с применением 

формул. 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плос- 

кость в пространстве, параллельность и перпенди- 

кулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические 

факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических ве- 

личин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, 

сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представ- 

ленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько ша- 

гов решения; 

 описывать взаимное расположение прямых и плос- 

костей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией простран- 

ственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепи- 

педы); 
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 В повседневной жизни и при изучении других пред- 

метов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и 

факты с реальными жизненными объектами и ситуа- 

циями; 

 использовать свойства пространственных геометриче- 

ских фигур для решения типовых задач практического 

содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы раз- 

личного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных многогранников) 

 находить объемы и площади поверхностей геомет- 

рических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического характера и задач из 

других областей знаний 

Векторы и коорди- 

наты в пространстве 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между век- 

торами, скалярное произведение векторов, колли- 

неарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сум- 

му векторов и произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение, рас- 

кладывать вектор по двум неколлинеарным векто- 

рам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой си- 

стеме координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного 

базиса 

История математи- ки  Описывать отдельные выдающиеся результаты, полу- 

ченные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов 

в связи с отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Представлять вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 



25
0 

 

Методы математики  Применять известные методы при решении стандарт- 

ных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические законо- 

мерности в окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей 

в природе, в том числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений ис- 

кусства 

 Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровер- 

жение; 

 применять основные методы решения математи- 

ческих 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 реше- 

нии математических задач 
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Содержание курса математики 10-11 класса (основная базовая программа) Содержание представлено укрупненными разделами: 

1. Алгебра и начала математического анализа 

2. Геометрия 

3. Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Алгебра и начала математического анализа. Повторение.Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимо- сти, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований мно- гочленов и 

дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функ- ций, 

обратной пропорциональности и функции y  

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометри- 

 

  ( 0, ,

 , , 

6 4  3 2 

рад). 

Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и 

нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y x, y x, y x . Функция y x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 
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Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 

свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выраже- ний. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических неравенств. Взаимно 

обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Определенный инте- грал. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия.Повторение.Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и построение контрприме- ров. 

Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямо- угольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Реше- ние задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная 

пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел 

вращения на плоскости. 
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Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагона- ли, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и 

шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. 

Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланар- ные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов 

в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в про- странстве 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика. Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач 

с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения веро- 

ятностей.Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность.Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения.Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геомет- рическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный 

коэффициент корреляции 
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Тематическое планирование курса математики 10 класса 

 

Номер 

главы 

Основное содержание по темам Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

1 Вводное повторение 

 Решение задач с использованием свойств чисел и си- стем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, 

модулей чисел. Решение задач с использованием свойств 

степеней и корней, многочленов, преобразова- ний 

многочленов и дробно-рациональных выраже- 

ний.Решение задач на движение и совместную работу с 

помощью линейных и квадратных уравнений и их си- 

стем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. Решение задач с 

применением свойств фигур на плоскости. Использова- 

ние в задачах простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соот- 

ношений в прямоугольных треугольниках, фактов, свя- 

занных с четырехугольниками. Решение задач с исполь- 

зованием фактов, связанных с окружностями. Решение 

задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. 

 Применять полученные знаний, умения и навыки по те- 

мам.изученным в 7-9 классах. Применять алгоритмы при 

выполнении задания, обобщать и систематизировать полу- 

ченные знания. 

2 Корни, степени, логарифмы 

 Модуль числа и его свойства.Степень с действи- тельным 

показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная 

функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятич- ный 

логарифм. Число е. Натуральный логарифм. Пре- 

образование логарифмических выражений. Логарифми- 

ческие уравнения и неравенства. Логарифмическая 

 Выполнять вычисления с действительными числами (точ- ные 

и приближѐнные), преобразовывать числовые Решать 

простейшие показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, а также уравнения и неравенства, сводящиеся к 

простейшим при помощи замены неизвестного. Знать и при- 

менять обозначения основных подмножеств множества дей- 

ствительных    чисел,    обозначения    числовых промежутков. 

Оперировать формулами  для числа перестановок,  размеще- 
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 функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррацио- 

нальные уравнения. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств 

и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y  x . Гра- 

фическое решение уравнений и неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

 ний и сочетаний.Оценивать число корней целого алгебраиче- 

ского уравнения. Уметь решать рациональные уравнения и их 

системы. Находить числовые промежутки, содержащие корни 

алгебраических уравнений. Решать рациональные неравен- ства 

методом интервалов. Решать системы нера- 

венств.Формулировать определения функции, еѐ графика. 

Формулировать и уметь доказывать свойства функции y=x
n
. 

Формулировать определения корня степени п, арифметиче- 

ского корня степени п, свойства корней и применять их при 

преобразовании числовых и буквенных выражений. Выпол- 

нять преобразования иррациональных выражений. Формули- 

ровать определение степени с рациональным показателем, 

свойства степени с рациональным показателем и применять их 

при преобразовании числовых и буквенных выражений. 

Формулировать определения степени с иррациональным пока- 

зателем и еѐ свойства. 

Формулировать свойства показательной функции, строить еѐ 

график. По графику показательной функции описывать еѐ 

свойства. Приводить примеры показательной функции (за- 

данной с помощью графика или формулы), обладающей за- 

данными свойствами. Решать простейшие показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, а также уравнения и 

неравенства, сводящиеся к простейшим при помощи замены 

неизвестного. 

3 Параллельность прямых и плоскостей 

 Основные понятия стереометрии и их свойства. Точка, 

прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стерео- 

метрии и следствия из них. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве.Задачи на доказа- 

тельство и построение контрпримеров. Использование в 

задачах простейших логических правил. 

 Сформировать представления учащихся о возможных случа- ях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, пря- мой 

и плоскости. Описывать взаимное расположение точек, 

прямых, плоскостей с помощью аксиом стереомет- 

рии.Доказывать параллельность прямых, прямой и плоскости в 

пространстве. Проводить доказательные рассуждения, ло- 

гическое обоснование выводов. Использовать язык матема- 

тики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и дока- 

зательства. Применять аксиомы при решении за- 

дач.Распознавать на чертежах и моделях скрещивающие- 

сяпрямые.Решать задачи по теме. 
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4 Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 

 Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного уг- ла. 

Основное тригонометрическое тождество и след- ствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 

0 , 30 , 45 , 60 , 90 , 180 , 270 . 

    

( 0, , , , рад). Формулы сложения тригономет- 

6 4 3 2 

рических функций, формулы приведения, формулы двой- 

ного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, моно- 

тонность. Наибольшее и наименьшее значение функ- ции. 

Периодические функции. Четность и нечетность 

функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y 

 tgx . Функция y  ctgx . Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Аркко- 

тангенс числа. Простейшие тригонометрические урав- 

нения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и 

графики. Решение простейших тригоно- метрических 

неравенств. 

 Формулировать определение угла, использовать градусную и 

ра- дианную меры угла. Переводить градусную меру угла в 

радианную и обратно. Формулировать определение синуса и 

косинуса угла. Знать основные формулы для sin  и cos  и 

применять их при преобразовании тригонометрических 

выражений. Формулировать определения арксинуса и 

арккосинуса числа, знать и применять формулы для арксинуса 

и арккосинуса.Формулировать определение тангенса и 

котангенса угла. Знать основные формулы для tg  и ctg  и 

применять их при преобразовании тригонометрических вы- 

ражений. Формулировать определения арктангенса и 

арккотангенса числа, знать и применять формулы для 

арктангенса и арккотанген- са.Знать формулы косинуса разности 

(суммы) двух углов, формулы для дополнительных углов, 

синуса суммы (разности) двух углов, суммы и разности синусов 

и косинусов, формулы для двойных и половинных углов, 

произведения синусов и косинусов, формулы для тангенсов. 

Выполнять преобразования тригонометрических выражений 

при помощи формул.Знать определения основных три- 

гонометрических функций, их свойства, уметьстроить их 

графики. По графикам тригонометрических функций 

описывать их свойства. Решать простейшие 

тригонометрические уравнения, неравенства, а также уравнения 

и неравенства, сводящиеся к простейшим при по- мощи замены 

неизвестного, решать однородные уравнения. Приме- нять все 

изученные свойства и способы решения тригонометриче- ских 

уравнений и неравенств при решении прикладных задач. Ре- 

шать тригонометрические уравнения, неравенства при помощи 

введения вспомогательного угла, замены неизвестного t = sinх + 

cosх. 

5 Перпендикулярность прямых и плоскостей 
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 Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки пер- 

пендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

 Находить угол между прямыми в пространстве на модели ку- 

ба.Изображать угол между прямой и плоскостью на черте- 

жах.Ввести понятия перпендикулярности прямых и плоско- 

стей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плос- 

кости, двух плоскостей.Находить наклонную, ее проекцию, зная  

длину  перпендикуляра  и  угол  наклона;  находить  угол 

между прямой  и  плоскостью,  используя  соотношения  в пря- 
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   моугольном треугольнике.Применять признаки при решении 

задач на доказательство перпендикулярности прямой плоско- 

сти. Определять расстояния от точки до плоскости, от прямой 

до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями. 

Применять теорему о трех перпендикулярах при решении за- 

дач на доказательство перпендикулярности двух прямых 

6 Многогранники 

 Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямо- 

угольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в про- 

странстве. Призма и пирамида.  Правильная   пирами- да 

и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды.Площадь поверхности правильной 

пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и 

шара.Простейшие комбинации многогранников. Вы- 

числение элементов пространственных фигур (ребра, 

диагонали, углы). 

 Иметь представление о тетраэдре, его гранях, ребрах, вер- 

шинах, боковых гранях и основания; параллелепипеде и его 

элементах. Познакомиться с основными видами многогран- 

ников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными много- 

гранниками и элементами их симмет- 

рии.Изображатьмногогранники на плоскости, строить 

плоские сечения в многограннике, вычислять длины отрез- 

ков и величины углов в многогранниках, применять форму- лы 

для нахождения площади боковой и полной поверхности. 

Владеть общими приѐмами решения задач. Проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

7 Элементы теории вероятностей 

 Решение задач на табличное и графическое представле- 

ние данных. Использование свойств и характеристик 

числовых наборов: средних, наибольшего и наименьше- 

го значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычис- 

ление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применени- 

ем комбинаторики. Решение задач на вычисление веро- 

ятностей независимых событий, применение формулы 

сложения вероятностей.Решение задач с применением 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бер- 

нулли. 

Условная вероятность.Правило умножения ве- 

роятностей. Формула полной вероятности. 

 Приводить примеры случайных величин (число успехов в 

серии испытаний, число попыток при угадывании, размеры 

выигрыша (прибыли) в зависимости от случайных обстоятельств 

и т. п.). Находить математическое ожидание и дисперсию 

случайной вели- чины в случае конечного числа исходов. 

Устанавливать независи- мость случайных величин. Делать 

обоснованные предположения о независимости случайных 

величин на основании статистических данных 
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8 Координаты и векторы в пространстве 

 Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сфе- ры 

в пространстве. Формула для вычисления расстоя- ния 

между точками в пространств. Векторы и коор- динаты 

в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение век- 

торов. Теорема о разложении вектора по трем неком- 

планарным векторам. Скалярное произведение векто- ров 

в координатах. Применение векторов при решении задач 

на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

 Сформировать 

понятие вектора в 

пространстве. 

Выполнять действия 

над векторами: 

сложение, вычитание, 

умножение вектора на 

число.Применять 

правила треугольника 

и парал- лелограмма 

для сложения 

векторов, применять 

законы сложе- ния, 

правило 

параллелепипеда для 

сложения трех 

некомпла- нарных 

векторов. 

Использовать 

формулы для 

нахождения длины 

отрезка, координат 

середины 

отрезка.Находитьмод

уль вектора, угол 

между векторами. 

 

 

Тематическое планирование 10-11 классы 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Повторение материалов за 9 класс  10 

2. Введение. Аксиомы стереометрии  5 

3 Параллельность прямых и плоскостей 11 

4 Параллельность  плоскостей 11 

5 Степень с действительным показателем    9 

6 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

6 

7 Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью 

6 

8 Перпендикулярность плоскостей 8 

11 Степенная функция 12 

12 Показательная функция 10 

13 Понятие многогранника. Призма 4 

14 Пирамида 5 

15 Правильные многогранники 4 

16 Логарифмическая функция  14 

17 Векторы в пространстве  7 

18 Тригонометрические формулы 20 

19 Тригонометрические уравнения 15 

20 Элементы комбинаторики ,статистики и 

теории вероятностей 

11 

21 Повторение 9 

 Итого 170 

№п/п Тема Количество часов 

 Повторение курса 10 кл 7 

 Тригонометрические функции 19 

 Производная и её геометрический смысл 22 

 Цилиндр. Конус. Шар 16 

 Применение производной к исследованию функции 16 

 Производная и интеграл 15 

 Объемы те. 17 

 Комбинаторика 9 

 Элементы теории вероятностей 8 

 Векторы в пространстве. Метод координат. 

Движение. 

21 

 Комплексные числа 13 

 Уравнения и неравенства  с двумя переменными 10 

 Итоговое повторение 31 

 Итого за год 170 
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Информатика  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы 

данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» (10-11 класс) 

 

Информация и информационные процессы  

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Равномерные 

и неравномерные коды. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие.  

Компьютер и его программное обеспечение   
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Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 

программного обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки 

данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и 

мобильных устройств. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Представление информации в компьютере  

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в 

этих системах счисления. Представление чисел в компьютере. Универсальность 

дискретного представления информации. Кодирование текстовой, графической и 

звуковой информации. 

Элементы теории множеств и алгебры логики  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: 

дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов Средства поиска и 

автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание 

собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. 

Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная публикация. 

Реферат и аннотация.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Работа с аудиовизуальными данными Создание и преобразование аудио визуальных 

объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Использование 

мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа 

в группе, технология публикации готового материала в сети. 

 

Обработка информации в электронных таблицах  

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том 

числе – в задачах математического моделирования). 

 

Алгоритмы и элементы программирования  
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Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от 

размера исходных данных. 

 

Информационное моделирование  

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица — представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

 

Сетевые информационные технологии  

Компьютерные сети Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие 

веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений 

(сайты). Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернетторговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

 

Основы социальной информатики  

Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные 

ресурсы. 

 

 

Тематическое планирование для основной программы 

№ Тема Час. 

10 класс 

1. Информация и информационные процессы 6 

2. Компьютер и его программное обеспечение 5 

3. Представление информации в компьютере 9 

4. Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5. Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов 

6 

Итого: 34 

11 класс 

1. Обработка информации в электронных таблицах 6 

2. Алгоритмы и элементы программирования 9 

3. Информационное моделирование 8 

4. Сетевые информационные технологии 5 

5. Основы социальной информатики 6 

Итого: 34 
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Физика  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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 
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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. 

 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

10 класс (68 часов) 

Научный метод познания природы (1 час) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. 

Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости 

физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в 

технике и технологии производства. 

Механика (25 часов) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 

отсчета. Закон всемирного тяготения. 
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Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия 

тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

Изучение движения тела по окружности 

Измерение жесткости пружины 

Измерение коэффициента трения скольжения 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

Изучение закона сохранения механической энергии 

Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 

Молекулярная физика. Термодинамика. (17 часов) 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. 

Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы: 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Основы электродинамики (19 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток 

в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Резерв (6 часов) 

По программе за год учащиеся должны выполнить 5 контрольных работ  и 8 

лабораторных работ. 

 

 

11 класс (68 часов) 

Электродинамика (продолжение) (11 часов) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Индукционный генератор электрического тока. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 



26
8 

 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Колебания и волны. Оптика. (20 часов) 

Механические колебания. Свободные колебания. Гармонические колебания. 

Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Лабораторные работы: 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

Измерение показателя преломления стекла 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

Измерение длины световой волны 

Квантовая физика (20 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение Вселенной (8 часов) 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их 

научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. 

Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие 

галактики. Представление о расширении Вселенной. 

Резерв (9 часов) 

По программе за год учащиеся должны выполнить 5 контрольных работ  и 7 

лабораторных работ. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 
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№ Тема Количество 

часов 
 

10 класс 

1 Научный метод познания природы  1ч 

2 Механика  25ч 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 17ч 

4 Основы электродинамики  19ч 

5 Резерв  6ч 

Итого: 68часов 

11 класс 

1 Электродинамика (продолжение)  11часов 

 Магнитное поле 5ч 

 Электромагнитная индукция 6ч 

2 Колебания и волны. Оптика  20часов 

 Механические колебания 2ч 

 Электромагнитные колебания 2ч 

 Производство, передача и использование электроэнергии 2ч 

 Механические волны 1ч 

 Электромагнитные волны 4ч 

 Световые волны 9ч 

3 Квантовая физика  20часов 

 Специальная теория относительности 2ч 

 Излучения и спектры 4ч 

 Световые кванты 2ч 

 Атомная физика 3ч 

 Физика атомного ядра 8ч 

 Элементарные частицы 1ч 

4 Строение Вселенной  8часов 

5 Резерв 9часов 

 Итого: 68 часов 

 

Астрономия  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник на базовом уровне научится 

 минимуму знаний и умений, необходимых для формирования представлений о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также 

самой Вселенной. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 
Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) 

школе являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
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самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия 

и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных 

проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе 

представлены в содержании курса по темам. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

Учащиеся  средней общеобразовательной школы должны: 

 Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые 

удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли 

диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах 

получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-

волновых телескопов. 

 Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни 
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общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений 

люди научились измерять время и вести календарь. 

 Узнать, как благодаря развитию астрономии, люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие 

движением планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

 На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

 Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы 

и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса 

небесных тел карликовых планет. 

 Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

 Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат 

и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

 Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств 

звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и 

умирают звёзды. 

 Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют 

их массы. 

 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 

 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и 

формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить 

за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она 

была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод современной космологии. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связь с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд, и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 
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 Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять 

астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

должны знать/понимать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; выражать 

результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; приводить 

примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных 

формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-

трудового выбора. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Астрономия» -11 класс (34 ч) 

Введение (1 ч) 
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Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Астрометрия (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Небесная механика (3 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление  

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 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. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. 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. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Млечный путь (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные  туманности. Почему светятся 

диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в 

Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства 

рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. 

Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, 

скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и 

космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 

обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров 

сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами 

сверхновых звёзд. 

Галактики (3 ч) 
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Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 

Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Конечность  и  бесконечность  Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических 

свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия 

Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и 

реликтовое излучения. Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия 

во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. 

Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры 

на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое 

осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 

этапах  жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 

необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели 

Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Резерв (1 ч) 

Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия» 

 

№ Тема Количество часов 

 

 11 класс  

1 
 Введение в астрономию 4ч 

2 Астрометрия 5ч 

3 Небесная механика 4ч 

4 Строение Солнечной системы 5ч 

5 Астрофизика и звездная астрономия 6ч 
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6 Млечный путь - Наша Галактика 2ч 

7 Галактики 3ч 

8 Строение и эволюция Вселенной 2ч 

9 Современные проблемы астрономии  2ч 

10 Резерв   1ч 

 Всего: 34 часа 

 

 

Физкультура 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для10-11 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;    

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

•  участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;                                                              
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•  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•   владение знаниями об индивидуальных особенностях  физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

•   владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

•  владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

•  способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

•  владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

•   умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•   умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

•  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

•  формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

•  формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

•  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

•  владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 
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•   владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности.                          

В области физической культуры:      

•  владение умениями:                                                  

—  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;    

—  в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием метания с  бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 

10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—

12 м; 

—  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним 

из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки);                                           

—  в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);                                         

—  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);                       

•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

•  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;                                    

•  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;                                             

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание.  

Метапредметные результаты 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

•  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•   овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

•  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

•  понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм) поведения. 

 

В области нравственной культуры: 

•   бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

•   проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

•  ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

•  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•  знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

•  восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения 

и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

•  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 



27
9 

 

•   владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

•  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

•  владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

•  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

•   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение  умения  оказывать  первую  помощь  при  лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

•  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической  культурой  посредством  использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в 

разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

•  знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

•   знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

•  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
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В области нравственной культуры: 

•  способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

•  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 

при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

•  умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

•  умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•  умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости   от   индивидуальных   

особенностей   физического развития; 

•   умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

•   способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

•  умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

•   способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

•   способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

•  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

•  умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых 

на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 
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Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну 

по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по 

одному разведением и слиянием. Освоение и совершенствование висов и упоров: Пройденный в 

предыдущих классах материал. Подъём в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; 

сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Подъём переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад (юноши). 

Толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на 

нижней; упор присев на одной ноге, соскок махом (девушки). Освоение и совершенствование 

опорных прыжков: Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—120 см(юноши). 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 

110 см)(девушки). Освоение и совершенствование акробатических упражнений: Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с чьей-либо помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с чьей- либо помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 

150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов(юноши). Сед углом; стоя на коленях 

наклон на- зад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов(девушки). 

Легкая атлетика. Совершенствование техники спринтерского бега( высокий и низкий старт до 

40 м, стартовый разгон, бег на результат на 100 м, эстафетный бег) Совершенствование техники 

длительного бега (бег в равномерном и переменном темпе 20—25 мин, бег на 3000 м)(юноши) 

Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин, бег на 2000 м (девушки). 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Совершенствование техники прыжка в 

высоту с разбега(девушки). Совершенствование техники метания в цель и на дальность: 

Метание мяча весом 150 г с 4—5 бросковых шагов, с полного разбега, на дальность в коридор 10 

м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния до 20 м. 

Метание гранаты весом 500—700 г с места на дальность, с колена, лёжа; с 4—5 бросковых 

шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2 2 м) с расстояния 12— 15 м, по движущейся цели (2 2 м) с расстояния 

10— 12 м. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с одного—четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние (юноши). 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов, с 

укороченного и полного разбега, на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния 12—14 м. Метание гранаты весом 

300—500 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданного расстояния. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных исходных положений с места, с одного—четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и 

заданное расстояние (девушки). 

Баскетбол. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Совершенствование ловли и передачи мяча (варианты ловли и передачи мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника). Совершенствование техники ведения мяча (варианты ведения 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника). Совершенствование техники бросков 

мяча (варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника). 

Совершенствование техники защитных действий (действия против игрока без мяча и игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание)). Совершенствование техники 

перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Совершенствование тактики игры (индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите). Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей (игра по упрощённым правилам баскетбола, игра по правилам) 

Волейбол. Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и стоек. 

Совершенствование техники приёма и передачи мяча. Совершенствование техники подачи мяча. 

Совершенствование техники нападающего удара. Совершенствование техники защитных 

действий. Совершенствование тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. 
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Лыжная подготовкаОсвоение техники лыжных ходов: Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Преодоление подъёмов и препятствий. Прохождение дистанции до 5 км 

(девушки), и до 6 км (юноши). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

2 Упражнения  

общеразвивающей 

направленности  

В процессе урока 

3 

 

Спортивные игры 18 

4 Легкая атлетика 

 

16 

5 Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 

6 

 

Лыжная подготовка (РС) 20 

Итого: 

 

68 ч. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

2 Упражнения  

общеразвивающей 

направленности  

В процессе урока 

3 

 

Спортивные игры 18 

4 Легкая атлетика 

 

16 

5 Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 

6 

 

Лыжная подготовка (РС) 20 

Итого: 

 

68 ч. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
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прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
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оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
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оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
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Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;

 описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 
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объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
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выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Содержание учебного предмета 

10  класс  

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Личная безопасность в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера.  

Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  

Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. 

РС. Потенциально опасные объекты на территории Архангельской области. 

Контрольная работа №1 «Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций». 

Анализ к/р, р.н.о. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

Раздел III. Основы здорового образа жизни.  
Здоровый образ жизни и его составляющие. Нравственность и здоровье. Основы 

медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. РС. Анализ 

зависимости от курения, алкоголя, наркотиков несовершеннолетними на территории 

Архангельской области. Профилактика вредных привычек. Контрольная работа №2 

«Здоровый образ жизни и его составляющие». 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
          Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

 

         Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства  

         Раздел V. Основы обороны государства  

         Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Вооруженные 

Силы РФ-защитники нашего Отечества. Вооруженные Силы РФ – основа обороны 

государства. Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск. Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. Символы воинской чести. Воинская обязанность. Контрольная работа №3 
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«Гражданская оборона». РС. Организация работы в области гражданской обороны (на 

примере г.Коряжмы) 

         Раздел VI. Основы военной службы.  

         Особенности военной службы. Военнослужащий – вооруженный защитник 

Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил РФ. Ритуалы Вооруженных 

Сил РФ. РС. Прохождение военной службы по призыву, по контракту.(воинские части 

на территории Архангельской области). Размещение и быт военнослужащих. Суточный 

наряд, общие обязанности суточного наряда. Организация караульной службы. Строевая 

подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. РК. Военная служба по 

призыву, по контракту. Промежуточная аттестация. Контрольная работа №4«Основы 

военной службы».  

 

Содержание учебного предмета 

ОБЖ 11  класс  

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Личная безопасность в 

условиях Чрезвычайных ситуаций. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. РС. Потенциально опасные объекты на территории 

Архангельской области. Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  

Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. 

Контрольная работа №1«Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций». 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III. Основы Здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Нравственность и здоровье. Основы 

медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. РК. Анализ 

состояния здоровья детей на территории Архангельской области (на примере 

г.Коряжмы) 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
          Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Контрольная работа 

№2«Семья в современном обществе. Нравственность и здоровье». Контрольная работа 

№3«Основы медицинских знаний». 

         Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства  

         Раздел V. Основы обороны государства 

         Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Вооруженные 

Силы РФ-защитники нашего Отечества. Вооруженные Силы РФ – основа обороны 

государства. Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск. Боевые традиции Вооруженных 

Сил РФ России. Символы воинской чести. Воинская обязанность. РК. Анализ 

отношения к службе в армии обучающихся. (на примере анкетирования юношей 

г.Коряжмы) 

         Раздел VI. Основы военной службы. 

         Особенности военной службы. Военнослужащий – вооруженный защитник 

Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил РФ. Ритуалы Вооруженных 

Сил РФ. Прохождение военной службы по призыву, по контракту. (воинские части на 

территории Архангельской области) Размещение и быт военнослужащих. Суточный 
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наряд, общие обязанности суточного наряда. Организация караульной службы. Строевая 

подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. РК. Военная служба по 

призыву, по контракту. Промежуточная аттестация. Контрольная работа №4«Основы 

военной службы».  

 

Тематическое планирование по основным модулям 

№ Тема Час. 

10 класс 

1.  Основы безопасности личности, общества и государства  

 

9 

2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

7 

3.  Обеспечение военной безопасности государства  

 

18 

Итого: 34 

11 класс 

1.  Основы безопасности личности, общества и государства  

 

6 

2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

13 

3.  Обеспечение военной безопасности государства  

 

15 

Итого: 34 

 

Индивидуальный проект 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Индивидуальный проект» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

 Планируемые личностные результаты 

 При  освоении  метапредметного курса планируется достичь следующих 

личностных результатов: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

– действие смыслообразования  (установление учащимися связи между целью  учебной  

деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между результатом  учения  и  тем,  

что  побуждает  деятельность,  ради  чего  она осуществляется.  Учащийся  должен  

задаваться  вопросом  о  том,  какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 

находить ответ на  вопрос);  

– действие  нравственно-этического  оценивания  усваиваемого содержания, 

обеспечивающее  собственный  моральный  выбор  на  основе социальных и личностных 

ценностей. 

 Планируемые метапредметные результаты  

 Планируемые  метапредметные  результаты  включают  группу регулятивных,  

познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

-  планирование  –  определение  последовательности  промежуточных целей  с  учетом  

конечного  результата;  составление  плана  и последовательности действий;  

- прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения, его временных 

характеристик;  

-  контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

-  коррекция  –  внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;   

-  оценка  –  выделение  и  осознание  учащимся  того,  что  уже  усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

-  поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- знаково-символические  действия:  моделирование  –  преобразование объекта  из  

чувственной  формы  в  пространственно -графическую  или знаково-символическую  

модель,  где  выделены  существенные характеристики  объекта,  и  преобразование  

модели  с  целью  выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

-  умение структурировать знания;  

-  умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание в устной и 

письменной формах;  

-  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

-  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в  зависимости  от  

цели;  извлечение  необходимой  информации  из прослушанных  текстов,  относящихся  

к  различным  жанрам;  определение основной  и  второстепенной  информации;  

свободная  ориентация  и восприятие  текстов  художественного,  научного,  

публицистического  и  

официально-делового  стилей;  понимание  и  адекватная  оценка  языка средств 

массовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

-  постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске и сборе 

информации; 

-  разрешение  конфликтов  –  выявление,  идентификация  проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-  управление  поведением  партнера  –  контроль,  коррекция,  оценка действий 

партнера; 

-  умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  

в соответствии с задачами и условиями коммуникации;   

- владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в соответствии  с  

грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного языка. 
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Планируемые предметные результаты 

 В  результате  обучения  по  программе  метапредметного  курса 

«Индивидуальный проект» обучающийся научится:  

– формулировать  цели  и  задачи  проектной  (исследовательской) деятельности;  

– планировать  работу  по  реализации  проектной  (исследовательской) деятельности; 

– реализовывать  запланированные  действия  для  достижения поставленных целей и 

задач;  

–  оформлять информационные материалы на  электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом; 

–  осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

– использовать  технологию  учебного  проектирования  для  решения личных целей и 

задач образования; 

–  навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

– осуществлять  осознанный  выбор  направлений  созидательной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

10 класс 

Модуль 1 

Методология проектной и исследовательской деятельности 

1.1. Понятие  «проект».  Теоретические  основы  учебного проектирования.  Проект  как  

вид  учебно-познавательной  и профессиональной деятельности. Типология проектов. 

Исследовательский проект.  Творческий  проект.  Игровой  проект.  Информационный  

проект. Практический проект. Управление проектами. 

1.2. Учебный  проект:  требования  к  структуре  и  содержанию. Современный  проект  

учащегося  –  дидактическое  средство  активизации познавательной  деятельности,  

развития  креативности  и  одновременно формирования  определенных  личностных  

качеств.  Структура  и содержание  учебного  проекта.  Выбор  темы.  Определение  

целей  и  темы проекта.   

1.3. Планирование  учебного  проекта.  Анализ  проблемы.  Определение источников  

информации.  Определение  способов  сбора  и  анализа информации.  Постановка  задач  

и  выбор  критериев  оценки  результатов  и процесса.  Определение  способа  

представления  результата.  Сбор  и уточнение информации, обсуждение альтернатив 

(мозговой штурм), выбор оптимального  варианта,  уточнение  планов  деятельности.  

Основные инструменты: интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. 

1.4. Проектная  и  исследовательская  деятельность:  точки соприкосновения.  Проектная  

деятельность.  Исследовательская деятельность.  Сходства  и отличия  проекта  и  

исследования.  Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские 

проекты. 

1.5. Основные  понятия  учебно-исследовательской  деятельности. Феномен  

исследовательского  поведения.  Исследовательские  способности. Исследовательское 

поведение как творчество. Научные теории. 

1.6. Методологические  атрибуты  исследовательской  деятельности. Построение  

гипотезы  исследования.  Предмет  и  объект  исследования. Проблема  исследования.  

Построение  гипотезы.  Цели  и  задачи исследования. Обобщение. Классификация. 

Умозаключения и выводы. 

1.7. Методы  эмпирического  и  теоретического  исследования.  Методы эмпирического  

исследования  (наблюдение,  сравнение,  измерение, эксперимент);  методы,  
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используемые  как  на  эмпирическом,  так  и  на теоретическом  уровне  исследования  

(абстрагирование,  анализ  и  синтез, индукция  и дедукция,  моделирование);  методы  

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному). 

1.8. Практическое  занятие  по  проектированию  структуры индивидуального  проекта  

(учебного  исследования).  Инициализация проекта,  исследования.  Конструирование  

темы  и  проблемы  проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии 

безотметочной самооценки и оценки  продуктов  проекта  (результатов  исследования).  

Презентация  и защита замыслов проектов и исследовательских работ. Структура 

проекта, исследовательской  работы.  Представление  структуры  индивидуального 

проекта (учебного исследования). 

11 класс 

Модуль 2 

Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

2.1. Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации.  

Информационная  культура.  Виды  информационных источников.  Инструментарий  

работы  с  информацией  –  методы,  приемы, технологии. Отбор и систематизация 

информации. 

2.2. Информационные  ресурсы  на  бумажных  носителях.  Рассмотрение текста  с  

точки  зрения  его  структуры.  Виды  переработки  чужого  текста. Понятия: конспект, 

тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

2.3. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных  технологии    в  исследовании,  проектной  деятельности. Способы  и  

формы  представления  данных.  Компьютерная  обработка данных исследования. 

2.4. Сетевые  носители  –  источник  информационных  ресурсов.  Работа в сети  

Интернет.  Создание  сайта  проекта.  Сопровождение  проекта (исследования)  через  

работу  с  социальными  сетями.  Дистанционная коммуникация в работе над проектом. 

2.5. Технологии  визуализации  и  систематизации  текстовой  информации. Диаграммы 

и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. 

2.6. Технологии  визуализации  и  систематизации  текстовой информации.  Лучевые  

схемы-пауки  и  каузальные  цепи.  Интеллект-карты.Создание скетчей (визуальных 

заметок). Инфографика. Скрайбинг. 

2.7. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография,  

справочная  литература,  каталоги.  Оформление  таблиц, рисунков  и  

иллюстрированных  плакатов,  ссылок,  сносок,  списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов. 

2.8. Практическое  занятие  (тренинг)  по  применению  технологий визуализации  и  

систематизации  текстовой  информации.  Представление идеи индивидуального 

проекта с помощью интеллект-карты. 

2.9. Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы 

обучающегося. 

 

Модуль 3 

Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

3.1. Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение  

проекта,  формулирование  выводов.  Подготовка  возможных форм  представления  

результатов.  Обоснование  процесса  проектирования. Объяснение полученных 

результатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.2. Представление  результатов  учебного  исследования.  Анализ информации,  

выполнение  учебного  исследования,  формулирование выводов.  Подготовка  
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возможных  форм  представления  результатов. Обоснование  процесса  проектирования.  

Объяснение  полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

3.3. Оценка  учебного  проекта  (учебного  исследования).  Карта самооценки  

индивидуального  проекта  (учебного  исследования).  Анализ выполнения  проекта,  

достигнутых  результатов  (успехов  и  неудач)  и причин этого, анализ достижений 

поставленной цели. 

 

Модуль 4 

Коммуникативные навыки 
4.1. Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации  

в  профессиональной  среде  и  в  обществе  в  целом.  Формы и принципы делового 

общения. Вербальное и невербальное общение. 

4.2. Стратегии  группового  взаимодействия.  Аргументация.  Спор. Дискуссия.  

Групповое  общение  как  деловое  взаимодействие.  Ориентация на  участников.  

Ориентация  на  понимание.  Правила  ведения  спора. Дискуссия: виды и технологии. 

4.3. Практическое занятие. Дискуссия. 

4.4. Практическое занятие. Дебаты. 

4.5. Публичное  выступление:  от  подготовки  до  реализации.  Этапы подготовки  

выступления.  Привлечение  внимания  аудитории. Использование наглядных средств. 

Анализ выступления. 

4.6. Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов 

проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, 

исследований. 
 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. Формы внеурочной 

деятельности: 

дискуссия, практикум, беседа, групповая работа, семинар. круглый стол, 

исследовательский проект, групповая консультация, социально значимый проект, 

подготовка и проведение научных ярмарок. 

 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  

высказыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на 

обозрение на общественном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким 

темам изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Час. 

10 класс 

1. Методология проектной и исследовательской деятельности 18 
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2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

деятельности 

16 

 Итого 34 

 11 класс  

1. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности  

2. Коммуникативные навыки  

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

№ Тема Час  Форма контроля 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности 

1.1 Понятие «проект». Теоретические основы 

учебного проектирования 

1  

1.2 Учебный проект: требования к структуре и 

содержанию 

1  

1.3 Планирование учебного проекта  2  

1.4 Проектная и исследовательская деятельность: 

точки соприкосновения 

2  

1.5 Основные понятия учебно-исследовательской 

деятельности 

2  

1.6 Методологические атрибуты исследовательской 

деятельности.  

Построение гипотезы исследования. Предмет и 

объект исследования 

2  

1.7 Методы эмпирического и теоретического  

исследований 

2  

1.8 

Р-1ч 

Практическое занятие по проектированию  

структуры индивидуального проекта  

(учебного исследования) 

6 Представление 

структуры  

индивидуального 

проекта (учебного 

исследования) 

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

деятельности 

2.1 Работа с информационными источниками. Поиск 

и систематизация информации 

1  

2.2 Информационные ресурсы на бумажных 

носителях 

1  

2.3 Информационные ресурсы на электронных 

носителях 

1  

2.4 Сетевые носители – источник информационных 

ресурсов 

1  

2.5 Технологии визуализации и систематизации 

Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные 

2  
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таблицы. Опорные конспекты 

2.6 Технологии визуализации и систематизации 

текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и 

каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание 

скетчей (визуальных заметок). Инфо графика. 

Скрайбинг 

2  

2.7 Требования к оформлению проектной и 

исследовательской работы 

2  

2.8 

Р-1ч 

Практическое занятие (тренинг) по применению 

технологий визуализации и систематизации 

текстовой информации 

3 Представление идеи  

индивидуального 

проекта с  

помощью интеллект-

карты 

2.9 Практическое занятие. Оформление проектной 

(исследовательской) работы обучающегося 

Оформленная в соответствии с требованиями 

проектная (исследовательская) работа 

3 Оформленная в  

соответствии с  

требованиями 

проектная  

(исследовательская) 

работа 

Итого:34 часа, из них резерв (Р) 2 часа 

11 класс 

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

3.1 Представление результатов учебного проекта 3  

3.2 Представление результатов учебного 

исследования 

2  

3.3 Оценка учебного проекта (учебного 

исследования) 

3 Карта самооценки  

индивидуального 

проекта  

(учебного 

исследования) 

Модуль 4. Коммуникативные навыки 

4.1 Коммуникативная деятельность. Диалог. 

Монолог 

2  

4.2 Стратегии группового взаимодействия. 

Аргументация. Спор. Дискуссия 

2  

4.3 Практическое занятие. Дискуссия 5  

4.4 Практическое занятие. Дебаты  5  

4.5 Публичное выступление: от подготовки до 

реализации 

3  

4.6 Практическое занятие. Публичное выступление 8 Представление 

результатов работы 

над индивидуальным 

проектом (учебным 

исследованием) 

Итого:34 часа, из них резерв (Р) 2 часа 
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КУРСЫ 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

2019-2020 учебный год 

среднее общее образование 

10 класс 

Структура и содержание рабочей программы «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

10-11 класс соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов  и  основной образовательной программе среднего общего 

образования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

В результате изучения курса ученик должен знать:  

- правила русской орфографии и пунктуации; 

- нормы русского литературного языка; 

- основные теоретические понятия лингвистики; 

- средства художественной выразительности; 

- основы анализа текста; 

- теорию написания сочинения-рассуждения; 

- процедуру проведения ЕГЭ, структуру ЕГЭ по русскому языку, особенности заданий 

КИМов и систему оценивания ЕГЭ по русскому языку; 

уметь: 

- Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов. 

- Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковых норм. 

- Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов 

- Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов. 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. 

- Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации. 

- Владеть основными приёмами информационной переработки письменного текста. 

- Создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 

сферах общения; редактировать собственный текст. 

- Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка. 

- Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

10 класс 

Введение. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности 

ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Языковые нормы. Литературный язык.  Нормированность речи. Типы норм. Словари 

русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения орфоэпических  и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  

Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная 

лексика,  устаревшие и новые слова. Фразеологизмы.  Речевые ошибки на лексическом 

уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая 

нормы). 

Словообразовательная норма.  Способы словообразования.  Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и 

словообразовательном анализе. 

Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей 

речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. 

Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.   

Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений.  Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. 

Интонационная норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование 

сказуемого с подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы 

управления. Построение предложений с однородными членами.  Построение 

сложноподчиненных предложений. Нормы примыкания. Правильное использование 

деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой 

речи в косвенную.  Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их 

предупреждение 

Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –

НН- в суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание 

приставок; правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени; правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-

); правописание НЕ и НИ; слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных 

слов и сочетаний слов). 

Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи  пунктуации. Пунктуация в простом  

предложении: знаки препинания в предложениях  с однородными членами, при 

обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в 
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предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении,  в сложноподчинённом предложении;  знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

11 класс 

Элективный курс “Подготовка к ЕГЭ. Теория и практика написания сочинений ” 

предназначен для учащихся 11 класса и рассчитан на 34 часа. 

В результате изучения элективного курса «Подготовка к ЕГЭ. Теория и практика 

написания сочинения» выпускники научатся:  

понимать и интерпретировать читаемый текст (адекватно воспринимать информацию, 

содержащуюся в тексте); 

определять его основную тему, важнейшие мысли, позицию автора; 

оценивать позицию автора, на этой основе  формировать замысел собственного 

высказывания, определять его основную мысль;  

выстраивать композицию  письменного высказывания, подчиняя её логике выражения 

своего коммуникативного намерения; 

выбирать нужный для данного случая стиль и тип речи; 

отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи; 

соблюдать нормы литературного языка, в том числе орфографические и 

пунктуационные; 

самостоятельно определять свою, личностную, позицию  и корректно выражать ее, 

соблюдая принятые в культурном обществе нормы речевого поведения 

В результате реализации данного элективного курса учащийся 

должен знать: 

– способы формулирования проблемы текста; 

– виды вступлений и заключений; 

- виды комментария; 

– основные особенности выпускного сочинения ; 

– основы анализа текста; 

– способы аргументации в сочинении; 

– виды ошибок в сочинении и пути их предупреждения; 

должен уметь: 

– логично выстраивать сочинение по тексту; 

– убедительно и аргументированно изложить собственную позицию; 

– выполнять лингвостилистический анализ текста; 

– формулировать свое отношение на основе проведенного анализа; 

– не допускать речевые, грамматические, логические, этические, фактические ошибки в 

содержании сочинения. 

Для получения высоких практических результатов планируется использовать активные 

формы обучения: семинар, конференция, исследование, практическая работа и другие. 

Работа может проводиться фронтально,  в парах или сменных группах, индивидуально.         

 

Учебно-тематический план 

№  Тема Час. 

 10 класс  

   1 Введение в курс. Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ    2 

   2  Орфоэпические нормы русского языка    2 
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   3 Словообразовательные нормы    2 

   4 Лексические нормы    3 

   5 Морфологические нормы и орфография    10 

   6 Синтаксические нормы и пунктуация    15 

 Итого:    34 

 

№  Тема Час. 

 11 класс  

   1 Введение в курс.     1 

   2  Структура выпускного сочинения.  15 

   3 Композиция сочинения    4 

   4 Речевое оформление сочинения    4 

   5 Написание сочинения в формате ЕГЭ и его анализ    9 

6 Резервный урок 1 

 Итого:    34 

 

Тематический план 

10 класс 

№ Тема Час. 

1 Введение.  Особенности ЕГЭ по русскому языку  Спецификация, кодификатор 

и демонстрационная версия экзаменационной работы. 

1 

2  Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм.  Словари русского языка. 1 

3 Орфоэпические нормы. Основные правила орфоэпии. Предупреждение ошибок 

на орфоэпическом уровне.  Задания  ЕГЭ 4 

1 

4 Лексические нормы. Лексическое значение слова. Многообразие лексики 

русского языка.  Фразеология. Задания  ЕГЭ  24 

1 

5 Паронимы. Речевые ошибки на лексическом уровне. Задание Задания  ЕГЭ   5, 

6 

1 

6 Грамматические нормы.  Задание  ЕГЭ  8 1 

7 Правила образования форм слов разных частей речи.   Задания  ЕГЭ  7 1 

8 Употребление деепричастного оборота в речи.  Задания  ЕГЭ  8 1 

9 Синтаксические нормы.  Задания  ЕГЭ  8 1 

10 Синонимичная замена синтаксических конструкций.  Задания  ЕГЭ  8 1 

11 Морфологический анализ слов разных частей речи.  Задания  ЕГЭ 7- 8 1 

12 Тренировочно-диагностическая работа по  орфоэпии, лексике и грамматике 1 

13 Использование алгоритмов при написании –Н- и –НН- в суффиксах разных 

частей речи. Задания  ЕГЭ  15    

1 

14 Правописание  безударных гласных в корне слова.  Задания  ЕГЭ  9 1 

15 Правописание  приставок. Задания  ЕГЭ  10 1 

16 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени.  Задания  ЕГЭ  11-12 

1 

17 Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме –Н- и –НН-).  Задания  ЕГЭ  12 

1 

18 Предупреждение ошибок при написании НЕ и НИ.  Задания  ЕГЭ  13 1 

19 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний 

слов.  Задания  ЕГЭ  14 

1 

20 Тренировочно-диагностическая работа по проверке навыков орфографической 1 
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грамотности. 

21 Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое 

как главные члены предложения, способы их выражения.   

1 

22 Предложения с однородными членами. Задания  ЕГЭ  16 1 

23  Предложения со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения.  Задания  ЕГЭ  18 

1 

24 Простые и сложные предложения.  Задания  ЕГЭ  16, 17 1 

25 Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  Задания  ЕГЭ  16 1 

26 Знаки препинания в простом предложении, осложненном обособленными 

обстоятельствами. Задания  ЕГЭ  17 

1 

27 Знаки препинания в простом предложении, осложненном обособленными 

определениями.  Задания  ЕГЭ  17 

1 

28 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с придаточным 

определительным.  Задания  ЕГЭ  19 

1 

29 Тренировочно-диагностическая работа    1 

30 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.  Задания  

ЕГЭ  20, 21 

1 

31 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с несколькими 

придаточными.  Задания  ЕГЭ  20, 21 

1 

32 Знаки препинания в сложных предложениях с союзной и бессоюзной связью.  

Задания  ЕГЭ  20, 21 

1 

33 Средства связи  предложений.  Задания  ЕГЭ  2, 25 1 

34 Тренировочно-диагностическая работа    1 

 

11 класс 

№ Тема Час. 

1 Структура выпускного сочинения. Критерии оценивания сочинения 1 

2 Проблема текста. Типы проблем. Способы выявления проблемы 1 

3 Как сформулировать проблему? Типовые конструкции для формулирования 

проблемы. Типичные ошибки при формулировании проблемы 

1 

4 Практикум по формулированию проблемы сочинения 1 

5 Комментарий к проблеме. Виды комментария  1 

6 Как написать комментарий к проблеме? Типовые конструкции для 

комментирования проблемы 

1 

7 Введение цитат в текст сочинения 1 

8 Типичные ошибки при комментировании проблемы 1 

9 Практикум по написанию комментария к проблеме 1 

10 Авторская позиция. Средства выражения позиции автора 1 

11 Авторская позиция в художественном тексте. Автор и рассказчик 1 

12 Типичные ошибки при формулировании позиции автора 1 

13 Практикум по формулированию позиции автора 1 

14 Аргументация собственной позиции. Виды аргументов 1 

15 Структура аргумента. Типичные ошибки аргументации 1 

16 Практикум по аргументации собственной позиции. 1 

17 Композиция сочинения. Основные средства связи между предложениями в 

тексте 

1 

18 Виды и формы вступления 1 
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19 Виды заключения 1 

20 Практикум по написанию вступления и заключения 1 

21 Речевое оформление сочинения: грамматические и речевые ошибки 1 

22 Речевое оформление сочинения: логические и фактические ошибки 1 

23 Практикум: работа над ошибками 1 

24 Практикум: анализ и оценка сочинений с точки зрения критериям оценивания 

сочинения 

1 

25-

26 

Написание сочинения в формате ЕГЭ  2 

27 Анализ сочинения 1 

28-

29 

Написание сочинения в формате ЕГЭ 2 

30 Анализ сочинения 1 

31-

32 

Написание сочинения в формате ЕГЭ 2 

33 Анализ сочинения 1 

34 Резервный урок 1 

 Итого: 34 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Практические основы изучения общества» 

2019-2020 учебный год 

среднее общее образование 

10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Практические основы изучения общества» 

разработана к учебникам:  

10 класс – Обществознание, Профильный уровень, Боголюбова Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. 

Структура и содержание рабочей программы «Обществознание» 10-11 класс к УМК 

Боголюбова Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. соответствуют требованиям  

основной образовательной программе среднего общего образования МОУ «СОШ №2». 

 

В результате изучения учебного предмета «Практические основы изучения 

общества» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на профильном уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
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анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 
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высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 
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раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
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толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

Содержание учебного предмета «Практические основы изучения общества» - 10 

класс 

 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Основные специальности в области социально-гуманитарного 

знания Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного 

профиля. Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

Тема 2. Общество и человек. 
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 Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. Мышление  и деятельность. Соотношение мышления 

и языка. Язык как форма мысли. Понятие информации. Социум как особенная часть 

мира. Факторы изменения социума. Типы социальной динамики. Революционное и 

эволюционное в историческом процессе. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. Основные 

признаки общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды 

социальных взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. Формации и 

цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. Системное строение общества. Структура общества. 

Социальная система и ее  среда. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. Проблема общественного прогресса. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационному обществу. 

Тема 3.  Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. Многообразие деятельности. Деятельность в 

сфере духовной культуры. Трудовая деятельность. Политическая деятельность. 

Политическое лидерство.  

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Знание и сознание. Теоретическое и обыденное сознание. 

Мировоззрение, его виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. 

Нравственная культура.  Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. 

Наука, основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной 

истины, её критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих 

общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

Тема 4. Сознание и познание. 

Бытие и познание. Онтология. Познаваемость мира. Познание как деятельность. 

Чувственное и рациональное познание. Объективность истины.  Критерии истины. 

Абсолютная и относительная истина. Миф как способ познания мира. Опыт 

повседневной жизни. Здравый смысл.  Народная мудрость. Особенности научного 

познания. Уровни и методы научного познания. Дифференциация и интеграция 

научного знания. Научное мышление. Научные революции. Научное социальное 

познание.  Обыденное социальное познание. Гуманитарное знание.  Сознание 

индивидуальное и общественное.  Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание 

и самосознание. Формирование личности.  

Тема 5. Личность. Межличностные отношения. 
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные 

ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и 

микросреда личности. Социализация индивида. Факторы формирования личности. 

Стадии развития личности. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли 

в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Ролевой 

набор личности. Ролевое поведение. Личность в сфере общественных и межличностных 

отношений. Эмоциональная основа межличностных отношений. Коньюктивные и 
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дизъюнктивные чувства, и их влияние на межличностные отношения. Межличностные 

отношения в группах. Манипулирование. Потребность людей в общении и способы ее 

удовлетворения. Функции, и структура общения. Речевые и невербальные средства 

общения. Позиции в общении. Общение как обмен информацией (коммуникативная 

сторона общения). Слушание и говорение. Традиционные и новые формы общения. 

Особенности общения в информационном обществе. Общение как коммуникация. 

Общение как взаимодействие. Общение как межличностное взаимодействие 

(интерактивная сторона общения). Совместное пребывание и совместная деятельность. 

Кооперация и конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность 

групповой и индивидуальной деятельности. Общение как взаимопонимание 

(перцептивная сторона общения). Динамика межличностного восприятия. Эффекты 

межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как информация о 

восприятии человека партнерами по общению. Идентификация в межличностном 

общении. Конформность и нонконформность, самоопределение личности. Стили 

общения. Самопрезентация. Конфликт. Проблема межличностного конфликта. 

Структура, функции, динамика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути 

конструктивного решения конфликта. Компромисс. Сотрудничество. Общение в 

юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. Специфика средств 

и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. Общение формальное и 

неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная совместимость. Дружеские 

отношения. Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности 

публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты. Межличностная 

совместимость. Групповая дифференциация. Проблема группы в социальной 

психологии.  Многообразие социальных групп. Группы условные. Референтная группа. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность.   Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. 

Групповые роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские 

отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. Семья как малая группа. 

Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в Российской 

Федерации. Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы. 

 

Содержание учебного предмета «Практические основы изучения общества» - 11 

класс 

 

Тема 1. Введение.   
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социология как наука. 

Тема 2. Введение в социологию. 
Социальное развитие  современного общества.  Социум как особенная часть мира. 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность  и социальные лифты. Виды социальной мобильности.  

Тенденции в развитии социальных отношений. Социальные институты. Типы 

социальных институтов. Функции социальных институтов. Социальная инфраструктура.  
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Экономика как подсистема. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Экономика и культура, экономика и уровень жизни. Экономика 

и политика. 

Социальные статусы и роли. Социальные роли. Социальные роли в юношеском возрасте 

Социализация личности. Социальное поведение. Социальная адаптация. Социальные 

ценности и социальные нормы. Социальные регуляторы. Мораль в жизни общества.  

Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура.  

Отклоняющееся поведение, его  формы и проявления. Преступность. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения.  Социальный контроль. Социальные интересы. 

Социальные ценности и нормы. Социальное взаимодействие и общественные 

отношения. Формы социального взаимодействия. Социальное сотрудничество. 

Социальные  интересы. Социальный конфликт и пути его  разрешения. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нации. Нация и национальность. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Регулирование межэтнических 

отношений. Конституционные основы национальной политики  в РФ.  

Демографическая ситуация в России. Демографическая политика в Российской 

Федерации. Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Государственная политика  поддержки семьи. Культура бытовых отношений. Социально 

-бытовые отношения.  

Молодежь как социальная группа. Образование и профессиональная подготовка. Начало 

трудовой деятельности молодежи. Молодежная субкультура. Особенности молодежной  

субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. Социальная структура 

российского общества. Социальные проблемы  современной России. Конституционные 

основы социальной политики Российской Федерации. Государственные стратегии 

борьбы с бедностью. 

Тема 2. Введение в политологию. 

Политология как наука. Политическая система общества, её структура и функции. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. Система 

власти в РК. Конституция РК 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Признаки и функции государства, внутренняя и 

внешняя политика государства. Понятие бюрократии. Основные направления политики 

государства.  

Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные 

ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных 

полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 

Правовое государство. Становление правового государства. Гражданское общество. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Место и роль 

СМИ в политическом процессе. Влияние СМИ на  избирателя. 

Политическое сознание и политическое поведение. Политическая идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология и политическое поведение. Многообразие форм  

политического  поведения.  

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Тенденции 

в развитии политических партий и движений. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной 

России. 
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Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления 

(лоббирование). Выборы в демократическом обществе. Избирательная система.  

Избирательная кампания. Избирательные технологии.  

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. Типология политических культур. Политический конфликт. Источники и 

значение  политических конфликтов. Политический конфликт и пути его 

урегулирования. Политический терроризм. Истоки и опасность политического  

экстремизма в современном обществе. Политический процесс, его формы. 

Типологизация политического процесса.  Современный этап политического развития 

России. 

Особенности политического процесса в современной России.. Политическая жизнь 

современного общества. 

Тема 3. Духовная культура. 

Понятие культуры, материальная и духовная культура. Многообразие  и диалог культур. 

Субкультура и контркультура. Проблемы многообразия культур. Диалог культур, 

толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение,  его виды и формы. Менталитет.  

Мораль и нравственность. Нравственная культура общества. Мир моральных категорий. 

Наука в современном мире. Роль науки в информационном обществе. Функции науки. 

Этика науки.  

Образование в современном мире. Социальная и личностная значимость  образования. 

Российское образование на путях  модернизации. Профессиональное образование  в РФ. 

Учебные заведения в Архангельской области. 

Роль и значение непрерывного образования  в информационном обществе 

Религия. Роль религии в жизни общества. Церковь как общественный институт. 

Принцип свободы совести. Мировые религии. Религиозные объединения и организации 

в России. 

Искусство. Функции искусства. Структура искусства.  Современное искусство. Место 

искусства в современном мире. Культурное многообразие. Традиционная культура 

народов Севера. Массовая культура сущность и  особенности.  Массовая культура в 

России. СМИ и массовая культура.  Духовная культура современного общества. 

Тема 4. Современный этап мирового развития. 

Многообразие  современного мира. Особенности традиционных обществ на 

современном этапе. Индустриальные и  постиндустриальные общества. Достижения и 

противоречия  западной цивилизации. Целостность и противоречивость современного 

общества. Процессы глобализации и становление единого человечества. Последствия  

глобализации. Противоречия процесса глобализации.  Сетевые структуры  в 

современной политике. Сетевой терроризм, целостность и противоречия современного 

мира. Современный этап  мирового развития. Глобальные проблемы современности. 

Экологические проблемы на Севере.  Россия в глобальном мире. Взгляд на будущее. 

 

 

Тематическое планирование  

 

№  Тема Кол-во часов 

 10 класс  

 Практические основы изучения общества  

1 Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

16 
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2 Общество и человек 23 

3 Деятельность как способ существования людей  12 

4 Сознание и познание 22 

5 Личность. Межличностные отношения  28 

6 Итоговое повторение 1 

 Всего 102 

 11 класс  

 Практические основы изучения общества  

1 Введение 1 

2 Социальное развитие современного общества. 32 

3 Политическая жизнь современного общества. 35 

4 Духовная культура. 19 

5 Современный этап мирового развития 13 

6 Итоговое обобщение 2 

 Итого: 102 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«История права» 

2019-2020 учебный год 

среднее общее образование 

10 класс 

Структура и содержание рабочей программы «История права» 10 класс соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

образовательной программе среднего общего образования МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение права в средней школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 

прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Содержание курса 

Введение. Роль и значение права. 



31
4 

 

Тема 1. Происхождение государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая 

Тема 2. Право Древнего мира. Законы царя Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). 

Классический характер права Древней Греции и Древнего Рима. Принцип «меры», 

«середины» в правовых воззрениях греческих мыслителей. Правовые взгляды Сократа. 

Источники римского права. Римское частное право. 

Тема 3. Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, 

Бургундская, Алеманнская и др. «Кулачное право». Жестокость средневековых законов. 

Средневековое право и религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав и 

свобод части населения. Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт. 

Тема 4. Становление права Нового времени в США. Европейская либеральная 

политическая философия. Адекватность буржуазного права идеям правового 

государства, разделения властей. Прогрессивные юридические аксиомы. Реальность 

открытого, гласного суда. Развитие идей прав и свобод человека. Нидерланды, 

Великобритания, Франция - пионеры в области буржуазных правовых отношений в 

Европе. Закрепление принципов конституционализма, демократии, свободы, 

справедливости, федерализма в Конституции США.  

Тема 5. Развитие права в России. IX - начало XIX в. Влияние на правовую мысль 

Древней Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-

правовой мысли. Зависимость правовой мысли от особенностей религии, культуры, 

обычаев. Русская Правда. Первенство религии благодати по отношению к религии 

закона. Идея преемственности    великодержавия Москвы от Византии, законности 

правящей династии, абсолютного самодержавия. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное 

уложение 1649 г., его структура. Государственно-правовые реформы Петра I. 

«Просветители» и «охранители» в конце XVIII в. «Наказ» Екатерины II. 

Тема 6. Российское право в XIX - начале XX в. Правовые идеи декабристов. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. 

М. Сперанского. Славянофильство и западничество в правовой мысли в годы правления 

Николая I. Совершенствование системы местного самоуправления. Издание Полного 

собрания законов и Свода законов Российской империи. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных. Отмена крепостного права. Реформы местного 

самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 

октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные 

законы-конституционные законы России. 

Тема 7. Советское право в 1917 - 1953 гг. Замена права «революционным 

правосознанием». Революционный террор.1918 — начала 1920-х гг. Монопольное 

положение коммунистической партии в политической системе страны. Отсутствие 

свободы совести. Репрессии 1930-х гг. — конвейер беззакония. «Сталинская» 

Конституция СССР 1936 г. Отказ от помощи пленным. Депортация народов. Дел 

«врачей-вредителей». 

Тема 8. Советское право (1954—1991). Критика культа личности. «Оттепель». 

Консервация административно-командной системы управления. Расцвет подпольного 

рынка. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. 

Самиздат. Хельсинкские группы. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества 

«развитого социализма». Социальное равнодушие и безответственность. 

Тема 9. Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Приватизация. Принятие 
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Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса 

РФ, Семейного кодекса РФ. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы внеурочной деятельности: 

интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, групповая работа, семинар.  

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  

высказыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на 

обозрение на общественном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким 

темам изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 (презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

 

 

Тематический план 

10 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Введение.  Роль и значение права. 2 

2 Происхождение государства и права. 3 

3 Право Древнего мира. 4 

4 Право Средневековой Европы. 4 

5 Становление права Нового времени. 3 

6 Развитие права в России (IX- нач.XIXв.) 3 

7 Российское право в XIX - нач.XX в. 3 

8 Советское право в 1917 - 1953 гг. 3 

9 Советское право (1954-1991).  3 

10 Современное российское право. 4 

11 Зачётная работа 2 

 Итого: 34 

 

Тематическое поурочное планирование  10 класс 
 

№ Тема урока Д/З Час 

1.  Вводный урок стр 5-6 1 

2.  Наука и философия § 1 2 

3.  Человек и общество в ранних мифах и первых философских 

учениях 

§ 2 

3 

4.  Философия и общественные науки в Новое и Новейшее время § 3 3 

5.  Из истории русской философской мысли §4 3 

6.  Деятельность в социально-гуманитарной сфере §5-6 3 

7.  Обобщающий урок по теме: Социально-гуманитарные знания 

и профессиональная деятельность 

§1-6 1 

8.  Происхождение человека и становление общества §7 3 
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9.  Сущность человека как проблема философии §8 2 

10.  Общества и общественные отношения §9 3 

11.  Общество как развивающаяся система §10 2 

12.  Типология обществ §11-12 3 

13.  Историческое развитие человечества: поиски социальной 

макротеории 

§13 
2 

14.  Исторический процесс §14 2 

15.  Проблема общественного процесса §15 2 

16.  Свобода в деятельности человека §16 3 

17.  Обобщающий урок по теме:" Общество и человек" §7-16 1 

18.  Деятельность людей и ее многообразие РС» Деятельность 

людей на Севере» 

§17 2 

19.  Содержание и формы духовной деятельности §18 3 

20.  Трудовая деятельность §19 3 

21.  Политическая деятельность РС»Политическая деятельность на 

Севере» 

§20 3 

22.  Контрольная работа по теме:" Деятельность как способ 

существования людей" 

нет 1 

23.  Проблема познаваемости мира §21 3 

24.  Истина и ее критерии §22 3 

25.  Многообразие путей познания мира §23 3 

26.  Научное познание §24 3 

27.  Социальное познание §25 3 

28.  Знание и сознание §26 3 

29.  Самопознание и развитие личности §27 3 

30.  Контрольная работа по теме" Сознание и познание" нет 1 

31.  Индивид, индивидуальность, личность РС» Становление 

личности на Севере» 

§28 3 

32.  Возраст и становление личности §29 2 

33.  Направленность личности §30 2 

34.  Общение как обмен информацией §31 2 

35.  Общение как взаимодействие §32 3 

36.  Общение как понимание §33 3 

37.  Малые группы §34 2 

38.  Групповая сплоченность и конформное поведение §35 2 

39.  Групповая дифференциация и лидерство §36 2 

40.  Семья как малая группа §37 3 

41.  Антисоциальные и криминальные группы §38 2 

42.  Конфликты в межличностных отношениях §39 2 

43.  Итоговая контрольная работа  нет 1 

 Итого за год 102 часов, из них 3 контрольных работы, 3 

региональных компонента 

 102 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Иностранный без проблем» 
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2019-2020 учебный год 

основное общее образование 

10  класс 

Данный курс предназначается для учащихся, проявляющих особый  интерес к изучению 

английского языка. Курс разработан на основе пособия Музлановой Е.С . «Английский 

язык. ЕГЭ - учебник» и учебника издательства «Макмиллан»  «Учебное пособие для 

подготовки к ЕГЭ. Грамматика и лексика». Структура и содержание рабочей 

программы курса внеурочной деятельности «Иностранный без проблем»  10 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и  основной образовательной программе среднего общего образования МОУ 

«СОШ №2». Данный курс рассчитан для  учащихся 10 классов, планирующих сдавать 

экзамен по английскому языку в предложенном формате, и на учащихся, которые хотят 

быстро и интенсивно закрепить полученные  языковые и прочие компетенции, 

необходимые для  будущей жизни вне школы.  Курс рассчитан на 1 час в неделю (34ч.) 

              

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Иностранный 

без проблем» 

 

Выпускник  научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами 

и пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
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– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

делать выписки из иноязычного текста;  

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

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

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 
Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 
Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации 

и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you 

did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 
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использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Иностранный без проблем» 

 

Учебный материал, включенный в программу 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- текстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут. Типы заданий: 

на установление соответствия, выбор одного правильного ответа из трех предложенных. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей) на основе 

лексического базиса средней общеобразовательной школы. 

 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. 

Типы заданий: на установление соответствия и выбор одного правильного ответа из 

четырех предложенных. 

Письменные умения 

Развитие умений писать личное письмо и сочинение-мнение с элементами рассуждения 

(эссе). 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. Развитие умений логично , связно, 

грамматически и лексически правильно изложить свое рассуждение в письменном виде 

на заданную тему 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков,  развитие и закрепление навыков 

правильного оформления бланка  с ответами  ЕГЭ, особенно в разделе В4-В 16 и С1, 

С2.. 

Лексика 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики  старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 

навыков использования словарей. 

Грамматика 

Все глагольно-временные формы в настоящем, прошедшем и будущем времени, 

Активный и страдательный залог: Present Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous; 
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Stative Verbs, Артикль( определенный артикль, неопределенный, нулевой артикль,; 

имена существительные в единственном и множественном числе, исключния для 

множественного числа; квантифакторы ( инклюзивные, оценочные, неопределенные, 

отрицательные) , исчисляемые\ неисчисляемые существительные; модальные глаголы, 

условные предложения; союзы, вводные слова; степени сравнения прилагательных; 

инфинитив и герундий; структура предложения( определительные и пр. придаточные 

предложения), инверсия; предлоги( места, времени и др.); Систематизация знаний о 

функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: 

предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, 

finally , at last, in the end, however, etc.).Формирование навыков распознавания и 

употребления в  предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), 

конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth.;личные 

притяжательные,  указательные, неопределенные , относительные 

вопросительные  местоимения;; прилагательные и наречия, в том числе 

наречия,  выражающие количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественные 

и порядковые   числительные. Систематизация знаний о функциональной значимости 

предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, 

however, etc.), словообразование, фразовые глаголы.           

Виды внеурочной деятельности: 

познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Формы внеурочной деятельности: 

олимпиада, соревнование, интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, 

групповая работа, семинар.  

 

Тематическое планирование 10 кл. (34ч.) 

 Теоретический блок. 11 ч. 

1 Структура экзамена. Критерии выполнения. 1 

2 Времена группы PRESENT.  1 

3 Особенности употребления глаголов say, speak, tell, talk.  1 

4 Обучение монологической речи. Описание фотографии.  1 

5 Образование вопросов в английском языке.  1 

6 Особенности написания эссе.  1 

7 Времена группы PAST.  1 

8 Правила написание личного письма в формате ЕГЭ.  1 

9 Времена группы FUTURE.  1 

10 Особенности выполнения задания по чтению в формате ЕГЭ.  1 

11 Особенности выполнения задания  аудированию в формате ЕГЭ.  2 

 Практический блок. 23 ч. 

Итог:  34 ч. 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Решение нестандартных задач по физике» 
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2019-2020 учебный год 

среднее общее образование 

10-11  класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Решение нестандартных задач по физике» разработана в 

соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"), положениями Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). Программа 

разработана на основе требований ФГОС СОО и предполагает формирование у 

обучающихся целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; развитие интереса к физике решению 

физических задач и формирование представлений о постановке, классификации, 

приемах и методах решения школьных физических задач.     

Одна из проблем профилизации старших классов большинства общеобразовательных 

школ во многих случаях — недостаточное число обучающихся для комплектования 

профильных классов. Поэтому удовлетворить запросы обучающихся, собирающихся 

продолжить обучение в вузах и нуждающихся в изучении физики на профильном 

уровне, можно с помощью внеурочной деятельности, дополняющей школьный курс, где 

уровень обучения повышается не столько за счет расширения теоретической части курса 

физики, сколько за счет углубления практической — решения разнообразных 

физических задач. Курс внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач по 

физике» составлен для обучающихся  10 -11 классов и рассчитан на 68  учебных часов. 

КИМы ЕГЭ по физике имеют свою специфику в формулировке и содержании заданий и 

требуют от обучащихся определенных технологий выполнения этих заданий. Курс 

полностью ориентирован на формат КИМов и позволяет эффективно подготовить 

выпускника к ЕГЭ по физике. Кроме того, курс расширяет и систематизирует 

теоретические сведения, полученные обучающимися, закрепляет практические умения и 

навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях. 

 

 

 

Возраст 

обучающихся 
Обучающиеся 10-11 классов 

Цель 

-подготовка обучающихся 10-11 классов к успешной сдаче ЕГЭ; 

-освоение и систематизация естественнонаучных знаний, 

относящихся к основным теориям курса физики 10-11 классов; 

-овладение умениями применять приобретенные знания по 

физике для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды и «видеть» эти явления и процессы 

при решении качественных задач. 

 

Задачи 

-углублять и систематизировать знания  обучающихся; 

-способствовать усвоению  обучающимися общих алгоритмов 

решения задач; 
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-способствовать овладению основных методов решения задач. 

 

 

Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности составлена с учетом ФГОС СОО и содержанием 

основных программ курса физики базовой и профильной школы. Она ориентирует 

учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных обучающимися знаний и 

умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе 

выделены основные разделы школьного курса физики, в начале изучения которых с 

обучающимися повторяются основные закономерности, законы и формулы данного 

раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, 

качественные, графические, экспериментальные задачи. В начале изучения курса дается 

урок, целью которого является знакомство обучающихся с понятием «задача», их 

классификацией и основными способами решения. Большое значение дается алгоритму, 

который формирует мыслительные операции: анализ условия задачи, догадка, проект 

решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод. При проведении курса внеурочной 

деятельности обобщается, систематизируется как теоретический материал, так и приемы 

решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому 

государственному экзамену. При решении задач по механике, молекулярной физике, 

электродинамике главное внимание обращается на формирование умений решать 

задачи, на накопление опыта  решения задач разного уровня сложности. В конце 

изучения основных тем («Кинематика», «Динамика», «Законы сохранения», 

«Молекулярная физика», «Термодинамика», «Электрическое и магнитное поле», 

«Законы постоянного тока», «Электродинамика», «Атомная и ядерная физика») 

проводятся итоговые занятия в форме самостоятельных работ с КИМ, задания которых 

составлены на основе открытых банков заданий ЕГЭ по физике. 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности 

 

Программа рассчитана на 34 занятия в 10 классе и 34 занятия в 11 классе, 

периодичность – 1 раз в неделю, продолжительность каждого занятия 45 минут. Занятия 

проходят в классе, оборудованном мультимедийной установкой, компьютером с 

выходом в Интернет. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач по 

физике»  направлено на формирование личностных,  метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: 

Личностные результаты: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, 

развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

Формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, формирование осознанного выбора и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
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Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, убежденности в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности 

в процессе изучения законов природы; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

практических задач. 

Метапредметные результаты: 

1.    Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2.     Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном 

инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

 

Предметные результаты: 
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1.        Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни 

человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

2.      Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий.  

3.       Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного познания, о системообразующей роли физики для 

развития других наук, техники и технологий. 

4. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы, видах материи, усвоение основных идей механики, молекулярной 

физики, электродинамики, физики атома и атомного ядра. 

5. Усвоения смысла физических законов, раскрывающих связь физических явлений, 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики. 

6. Формирование научного мировоззрения как результата изучения 

фундаментальных законов физики; умения пользоваться методами научного 

познания природы: проводить наблюдения, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

планировать и выполнять эксперименты, проводить прямые и косвенные 

измерения с использованием приборов, обрабатывать результаты измерений, 

понимать неизбежность погрешностей любых измерений, оценивать границы 

погрешностей измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул. 

7. Обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

8. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

9. Формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики; умения пользоваться 

физическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

10. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

10 класс 

Физика и методы научного познания  (1 ч) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и отличие их 

от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Физические явления. 

Механика (14 ч) 

Механическое движение. Виды механического движения, характеристики, способы 

описания. Прямолинейное равномерное движение. Скорость. Уравнение 
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прямолинейного равномерного движения. Графики прямолинейного равномерного 

движения. Относительность механического движения.  

Средняя и мгновенная скорость при прямолинейном неравномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение.  

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью.  

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Принципы относительности Галилея. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

 Понятие силы как меры взаимодействия тел. Второй закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. Решение задач. Третий закон Ньютона. 

Всемирное тяготение. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. 

Сила тяжести. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Сила упругости. Закон 

Гука. Сила трения. Движение тела под действием нескольких сил. 

Условия равновесия тел. 

Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая. Закон 

сохранения и превращения энергии. 

Молекулярная физика (9 ч) 

 Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Основные положения МКТ. Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества.  

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ.   

Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Основные макропараметры газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Зависимость давления насыщенного пара от температуры.  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния 

вещества. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Электродинамика (10 ч) 

Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Объяснение электризации. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал электрического поля и разность потенциалов. 

Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Электроемкость. Конденсатор. Назначение, устройство, виды. Энергия электрического 

поля заряженного конденсатора. 

Электрический ток. Сила тока.  Условия, необходимые для существования 

электрического тока. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрическая проводимость веществ. Электрический ток в металлах, электролитах, 

газах и вакууме. Закон электролиза. Несамостоятельный и самостоятельный разряд. 

Электронно-лучевая трубка. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. 
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11 класс 

 

Основы электродинамики (продолжение) (6 ч) 

Магнитное поле и электромагнитная индукция  

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции.  Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Электроизмерительные 

приборы. Громкоговоритель. Магнитные свойства вещества.. 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного 

тока. Правила Ленца. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Электродинамический 

микрофон.  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле.  

Механические и электромагнитные колебания и волны (9ч)                                                                                                                            

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические 

колебания. Фаза колебания.  Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Применение резонанса и борьба с ним. 

 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнение, 

описывающее процессы в колебательном контуре.  Превращения энергии. Период 

свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Активное, 

емкостное, индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. Генератор на 

транзисторе. Автоколебания. 

Генерирование электрической энергии Трансформаторы. Производство и использование 

электрической энергии. Передача электроэнергии. Эффективное использование 

электроэнергии.  

Описание и особенности различных видов колебаний. 

Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны.  

Уравнение бегущей волны. Волны в среде. Звуковые волны. Звук.  

 Что такое электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение и свойства 

электромагнитных волн. Плотность потока электромагнитного излучения.  

Изобретение радио А.С.Поповым. Модуляция и детектирования. Простейший 

детекторный радиоприемник. Принцип радиосвязи. Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств  связи. 

Оптика (6 ч) 

Развитие взглядов на природу света. Принцип Гюйгенса. Скорость света. Закон 

отражения.  Закон преломления. Полное отражение. Линза. Построение изображений 

в линзе. Формула тонкой линзы. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. 

Зрительные трубы. Телескоп. Дисперсия света. Интерференция механических волн. 

Интерференция света. Некоторые применения интерференции. Дифракция 

механических волн. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Спектры и спектральный анализ. Различные виды электромагнитных излучений, их 

свойства и практические применения.  

Физика ХХ века (10 ч) 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. Релятивистский закон сложения скоростей. Зависимость массы от 

скорости. Связь между массой и энергией. релятивистская динамика.  
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Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Давление света. Химическое действие света. Фотография. Применение фотоэффекта. 

Строение атома. опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

по Бору. Испускание и поглощение света атомами.  Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Лазеры.  

Открытие радиоактивности. Альфа -, бета-, гамма-излучения. Методы регистрации 

элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы.  

Ядерные силы. Энергия связи ядра. 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор.  

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. 

Античастицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

 

Строение Вселенной (3 ч) 

Небесная сфера и координаты на ней. Строение Солнечной системы. Движение Солнца 

среди звезд. Законы Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной системы и 

размеров этих небесных тел. Система «Земля – Луна». Астероиды и метеориты.  

Физическая природа звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Происхождение и 

эволюция галактик и звезд. Метагалактика. Происхождение планет. Жизнь и разум во 

Вселенной.  

                                                                                                                       

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Формы внеурочной деятельности: 

олимпиада, соревнование, интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, 

групповая работа, семинар, круглый стол, поисковая операция, конференция,  

исследовательский проект, групповая консультация, игра, подготовка и проведение 

научных ярмарок. 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  

высказыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на 

обозрение на общественном смотре знаний; 

 проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким 

темам изучаемого курса; 

 визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д. 

 

 

Тематический план 10 класс 

 

№ Тема Кол. 

часов 

 Физика и методы научного познания 1  
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1 Физика и методы научного познания. Вводный инструктаж по ТБ. 1 

 Механика 14 

 Кинематика 5 

2 Механическое движение. Виды механического движения,  характеристики, 

способы описания механического движения. Относительность механического 

движения 

Скорость. Средняя и мгновенная скорость. Сложение скоростей.  

1 

3 Ускорение. Решение задач на расчет скорости и ускорения 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении и 

1 

4 Свободное падение тел.  1 

5 Движение тела, брошенного под углом к горизонту.  

Равномерное движение  по окружности. Центростремительное ускорение 

1 

 

6 Обобщение материала темы «Кинематика». Решение задач. 

КР №1 «Кинематика» 

1 

 Динамика 5 

7 Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

1 

8 Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения 

Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Невесомость. Перегрузка 

1 

9 Первая космическая скорость.  

Сила трения. 

1 

10 Обобщение материала темы «Динамика». 1 

11 КР №2  «Динамика» 

Статика 

Условия равновесия тел 

1 

 Законы сохранения 4 

12 Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса 

Реактивное движение. Решение задач на закон сохранения импульса. 

 

1 

1 

13 Механическая работа. Мощность. 

Кинетическая энергия тела. 

1 

14 Потенциальная энергия. 

Работа силы упругости 

1 

15 Закон сохранения и превращения энергии 

Обобщение материала темы «Законы сохранения» 

КР №3  «Законы сохранения» 

1 

 Молекулярная физика 9 

 Основы молекулярно-кинетической теории 4 

16 Основные положения МКТ. Молекулы. 

Модель газа.  

1 

17 Изотермический процесс 

Изобарный и изохорный процессы 

1 

18 Уравнение Клапейрона-Менделеева   1 

19 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

КР №4 «Основы молекулярно-кинетической теории»   

1 

 Основы термодинамики. Свойства твердых тел. жидкостей 5 
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20 Внутренняя энергия и способы её изменения 

Первый закон термодинамики 

1 

21 Тепловые двигатели 

Количество теплоты.  

1 

22 Кристаллические и аморфные тела 

Плавление, кристаллизация и сублимация твёрдых тел 

1 

23 Структура и свойства жидкости. Поверхностное натяжение жидкости 

Смачивание. Капиллярные явления 

1 

24 Взаимные превращения жидкостей и газов. Кипение жидкости 

Обобщение темы «Термодинамика»  

1 

 Электродинамика 10 

 Электростатика 3 

25 Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда.  Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. 

1 

26 Работа сил электрического поля. Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов. Напряжение. Проводники в электрическом поле 

Электроемкость. Конденсаторы. Назначение, устройство, виды. 

Энергия электрического поля заряженного конденсатора. 

1 

27 Обобщение темы «Электростатика» (решение задач). 

КР № 5  «Электростатика» 

1 

 Законы постоянного тока. Электрический ток в средах 7 

28 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи  1 

29 Соединение проводников 1 

30 Работа и мощность постоянного тока. ЭДС. Решение задач. 

Электрическая проводимость веществ. Электрический ток в металлах. 

1 

31 Электрический ток в электролитах. Закон электролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряд. 

1 

32 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

1 

33 Обобщение по теме «Законы постоянного тока. Электрический ток в средах» 

КР№6 «Законы постоянного  тока. Электрический ток в средах» 

1 

34 Итоговая КР№ 7 по материалу курса физики 10 класса 1 

 Итого: 34часа 

 

 

Тематический план 11 класс  

 

№ Тема Кол. 

часов 

Основы электродинамики   

 Магнитное поле   и электромагнитная индукция 6ч 
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1 Вводный инструктаж по ТБ. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Сила Ампера.    

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Решение задач на расчет силы Ампера, силы 

Лоренца. 

1 

2 1 

3 Обобщение и контроль знаний по теме «Магнитное поле» 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

1 

 

4 Направление индукционного тока. Правило Ленца.  

Закон электромагнитной индукции. 

 

1  

5 Самоиндукция. Индуктивность. Индуцированное электрическое поле 

Энергия магнитного поля 

1 

 

6 Обобщение по теме «Магнитное поле   и электромагнитная индукция» 

КР №1 по теме «Магнитное поле   и электромагнитная индукция» 

1 

 

 Механические и электромагнитные колебания 9 

7 Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных 

колебаний. Гармонические колебания. Фаза колебания.  

График колебательного движения. Пружинный маятник 

1 

 

8 Математический маятник 1 

9 Энергия гармонических колебаний 

Вынужденные механические колебания.  

1 

 

10  Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Превращения энергии. 

Вынужденные электромагнитные колебания 

1 

 

11 Мощность переменного тока. 

Трансформатор. Передача электроэнергии. Эффективное использование 

электроэнергии. Обобщающий урок. Описание и особенности различных 

видов колебаний.  

1 

 

12 КР№2  по теме «Механические и электромагнитные колебания» 1 

 Механические и электромагнитные волны  

13 Механические волны. Характеристики механических волн. 

 Интерференция и дифракция волн 

1 

 

14 Звук. Характеристики звука. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  

1 

 

15 Принципы радиосвязи.  

КР№3  по теме «Механические и электромагнитные волны» 

1 

 

 Оптика 6 

16 Скорость света. Отражение света 

Преломление света 

1 

17 Линза. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. 

Линзы. 

1 

18 Дисперсия света. Виды спектров. Спектры и спектральный анализ 1 

19 Интерференция и дифракция света 1 

20   Поляризация света 

Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. 

1 

21 Шкала электромагнитных излучений.  

КР№4 по теме «Оптика» 

1 

 ФИЗИКА ХХ века 10 
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 Элементы специальной теории относительности 1 

22 Постулаты специальной теории относительности 

Закон взаимосвязи массы и энергии. Релятивистская и ньютоновская механика 

1 

 Фотоны 2 

23 Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта 

Теория фотоэффекта. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. 

 

1 

24 Фотон и его характеристики. Двойственность свойств света. 

Применение фотоэффекта. Решение задач (фотоны) 

1 

 

 Атом 2 

25 Планетарная модель атом. Квантовые постулаты Бора. 

Люминесценция 

1 

 

26 Лазер. 

Волновые свойства частиц  

1 

 

 Атомное ядро и элементарные частицы 5 

27 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

1 

 

28 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерной реакции.   1 

29 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции..   

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики.  

1 

30 Элементарные частицы. Античастицы. Фундаментальные взаимодействия 

Обобщение знаний по теме «Физика ХХ века»  

1 

31 КР№5  по теме «Физика ХХ века» 1 

Строение Вселенной 3 

32 Солнечная система. 

Солнце. Внутреннее строение Солнца. 

Звезды. Внутреннее строение звезд. 

1 

33 Наша Галактика 

Эволюция звезд: рождение. жизнь и смерть. Звездные системы 

Современные взгляды на строение Вселенной 

1 

34 ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

Обобщающее повторение курса физики 

КР №6 – Итоговая работа  за курс средней школы 

1 

 Итого: 34часа 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Общие вопросы школьного курса биологии» 

2019-2020 учебный год 

среднее общее образование 

10 класс 

Структура и содержание рабочей программы курса «Общие вопросы школьного курса 

биологии» 10-11 класс соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов и  основной образовательной программе среднего общего 

образования МОУ «СОШ №2». 

Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю для обучающихся универсального профиля 10 

класса МОУ «СОШ №2». 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
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В результате изучения курса ученик научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник, изучая данный курс, получит возможность научиться: 
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– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Общие вопросы школьного курса биологии» 

10 класс. 

Введение. 

 Краткая история развития биологии. Методы исследования биологии. Сущность 

жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Раздел 1. Клетка- единица живого. 

 Методы цитологии. Клеточная теория. Особенности химического состава клетки. 

Неорганические вещества. Роль воды и минеральных веществ в жизнедеятельности 

клетки. Органические вещества. Роль углеводов и липидов в жизнедеятельности клетки. 

Роль белков в жизнедеятельности клетки. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические вещества в клетке.  

Строение клетки.  Основные части и органоиды клетки, их строение и функции. 

Эукариотические и прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. Сходства 

и различия в строении клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке- свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных и бактерий. Реализация 

наследственной информации в клетке. Регуляция трансляции и транскрипции в клетке. 

Жизненный или клеточный цикл. Деление клетки как основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом и их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Практические работы: 

 Решение задач по молекулярной биологии. 

Сравнение процессов митоза и мейоза 

РС: Особенности химического состава клеток живых организмов на Европейском 

Севере. 



33
5 

 

Раздел 2: Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Размножение- свойство организмов. Бесполое размножение. Половое размножение. 

Оплодотворение его значение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Практическая работа: 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

РС: Региональные особенности воспроизведения организмов разных систематических 

групп. 

Раздел 3: Основы генетики. 

Основные законы генетики. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 

Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности.  

Современные представления о гене и геноме.  

Генетическое определение пола. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Значение генетики для медицины и селекции. 

Практические работы: 

Составление схем моногибридного скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач.  

Решение генетических задач по моно- и дигибридному скрещиванию. 

Решение генетических задач на сцепленное наследование. 

Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

РС: Важнейшие мутагены Архангельской области, их источники. 

Раздел 4: Генетика человека. 

 Наследование признаков у человека. Наследственные болезни человека. 

Проблемы генетической безопасности. 

РС: Анализ и оценка влияния факторов риска на здоровье северян. Образ жизни, 

традиции северян и здоровье. 

11 класс. 

Раздел 1: Основы учения об эволюции  

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина.  

Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяций. Изменения генофонда 

популяций. 

Борьба за существование и ее формы. Естественный отбор и его формы. Изолирующие 

механизмы.  

Видообразование. Макроэволюция и ее доказательства. Система растений и животных- 

отображение эволюции. Главные направления эволюции органического мира. 

Практические работы: 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

РС: Изучение видов животных и растений Архангельской области с использованием 

различных критериев вида. 

РС: Выдающиеся биологические открытия В.П.Амалицкого на территории 

Архангельской области. 

Раздел 2: Основы селекции и биотехнологии. 
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 Методы селекции растений. Методы селекции животных. Селекция 

микроорганизмов. 

 Современное состояние и перспективы биотехнологии. 

Практическая работа: 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

РС: Районированные сорта растений и породы животных Архангельской области. 

Раздел 3: Антропогенез. 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

Практическая работа: 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Раздел 4: Основы экологии. 

Что изучает экология? Среда обитания организмов и ее факторы. Местообитание и 

экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Фотопериодизм и 

биологические ритмы.  

Основные экологические характеристики популяции. Динамика популяции. 

Экологические сообщества. Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в 

сообществе. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия.  

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального 

природопользования. 

Практические работы: 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Решение экологических задач. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

РС: Специфика действия экологических факторов Европейского Севера на организм. 

РС: Состав и структура биогеоценозов Европейского Севера. Типы пищевых цепей в 

биоценозах. 

РС: Региональные особенности устойчивости и динамики экосистем, сукцессии 

природы Архангельской области. 

Раздел 5: Эволюция биосферы и человек. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении 

жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Практические работы:  

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная деятельность, 

моделирование. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

беседа, работа в парах, групповые формы работы на занятиях, групповая консультация, 

поиск информации в различных источниках информации, семинар, дискуссия, мозговой 

«штурм», участие в олимпиадах и конкурсах, создание учащимися учебных презентаций 

по темам, доклады. 



33
7 

 

 

Тематическое планирование курса. 

№ п/п Тема, раздел. Час. 

10 класс. 

1. Введение. 3 

2. Клетка - единица живого. 16 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 5 

4. Основы генетики. 7 

5. Генетика человека. 2+1 

Итого:  34 

11 класс. 

1. Основы учения об эволюции. 11 

2. Основы селекции и биотехнологии. 5 

3. Антропогенез. 5 

4. Основы экологии. 8 

5. Эволюция биосферы и человек. 4+1 

Итого:  34 

 

Поурочное планирование курса «Общие вопросы школьного курса биологии», 

10 класс. 

№ 

п/п 

Содержание Лабораторные и 

практические работы. 

1. Введение (3 часа). 
Краткая история развития биологии. 

 

2. Методы исследования биологии.  

Сущность жизни и свойства живого 

 

3. Уровни организации живой материи.  

4. Клетка- единица живого (16 часов).  

Методы цитологии. Клеточная теория. 

 

5. Особенности химического состава клетки. 

Неорганические вещества. Роль воды и минеральных 

веществ в жизнедеятельности клетки. 

 

6. Органические вещества.  

Роль углеводов и липидов в жизнедеятельности 

клетки. 

 

7.  Роль белков в жизнедеятельности клетки.  

8. 

 

РС 

Нуклеиновые кислоты.  

АТФ и другие органические вещества в клетке. 

РС: Особенности химического состава клеток 

живых организмов на Европейском Севере. 

 

9. Строение клетки.  

Основные части и органоиды клетки, их строение и 

функции. 

Лаб.раб.№ :1 

«Приготовление и 

описание 

микропрепаратов клеток 

растений». 

10. Строение клетки.  

Основные части и органоиды клетки, их строение и 

функции. 

Лаб. раб. №2: 

«Наблюдение клеток 

растений и животных под 
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микроскопом и их 

описание». 

11. Эукариотические и прокариотические клетки.  

Строение и функции хромосом.  

 

12. Сходства и различия в строении клеток растений, 

животных и грибов. 

Лаб.раб. № 3: «Сравнение 

строения клеток растений 

и животных». 

13. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.  

14. Обмен веществ и превращение энергии в клетке- 

свойство живых организмов. 

 

15. Особенности обмена веществ у растений, животных и 

бактерий. 

 

16. Реализация наследственной информации в клетке.  

17. Регуляция трансляции и транскрипции в клетке. Практ. раб. №1: «Решение 

задач по молекулярной 

биологии». 

18. Жизненный или клеточный цикл.  

19. Деление клетки как основа роста, развития и 

размножения организмов. 

Практ. раб. № 2: 

«Сравнение процессов 

митоза и мейоза». 

20. 

 

РС 

Размножение и индивидуальное развитие 

организмов  

(5 часов). Размножение - свойство организмов.  

Бесполое размножение. 

РС: Региональные особенности воспроизведения 

организмов разных систематических групп. 

 

21. Половое размножение.  

22. Оплодотворение и его значение.  

23. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Практ.раб.№ 3: 

«Выявление признаков 

сходства зародышей 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства». 

24. Индивидуальное развитие человека.  

Репродуктивное здоровье человека. 

 

25. Основы генетики (7 часов). 

Основные законы генетики. Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. 

 

26. Закономерности наследования.  

Моногибридное скрещивание. 

Практ. раб.№ 4: 

«Составление схем 

моногибридного 

скрещивания». 

27. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. 

Практ. раб. №5: «Решение 

элементарных 

генетических задач». 

28. Дигибридное скрещивание.  Практ. раб. №6: «Решение 
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генетических задач по 

моно- и дигибридному 

скрещиванию». 

29. Хромосомная теория наследственности.  

Современные представления о гене и геноме. 

Практ. раб. №7: «Решение 

генетических задач на 

сцепленное 

наследование». 

30. Генетическое определение пола. Практ. раб. №8: «Решение 

генетических задач на 

наследование, сцепленное 

с полом». 

31. 

 

РС 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Значение генетики для медицины и селекции. 

РС: Важнейшие мутагены Архангельской области, 

их источники. 

Практ.раб.№ 9: 

«Выявление источников 

мутагенов в окружающей 

среде и оценка возможных 

последствий их влияния 

на организм». 

32. 

 

Генетика человека (2 часа) 
Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни человека. 

 

33. 

 

РС 

Проблемы генетической безопасности. 

РС: Анализ и оценка влияния факторов риска на 

здоровье северян. Образ жизни, традиции северян и 

здоровье. 

 

Всего:  34 учебных часа, из них – региональное содержание (РС)- 4, резервное 

время- 1 час. 

Поурочное планирование курса «Общие вопросы школьного курса биологии», 

11 класс. 

 

№ 

п/п 

Содержание Практические работы. 

1. 

 
Основы учения об эволюции  (11 часов).  
Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. 

 

2. 

 

РС 

Вид, его критерии. 

РС: Изучение видов животных и растений 

Архангельской области с использованием различных 

критериев вида. 

 

3. Популяции. Генетический состав популяций. Практ. раб. №1: 

«Описание особей вида по 

морфологическому 

критерию» 

4. Изменения генофонда популяций. Практ. раб. №2: 

«Выявление изменчивости 

у особей одного вида». 

5. Борьба за существование и ее формы.  

6. Естественный отбор и его формы. Практ. раб. №3: 

«Выявление 

приспособлений у 
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организмов к среде 

обитания». 

7. Изолирующие механизмы.  

8. Видообразование.  

9. 

 

РС 

Макроэволюция и ее доказательства. 

РС: Выдающиеся биологические открытия  

В. П. Амалицкого на территории Архангельской 

области. 

 

10. Система растений и животных - отображение 

эволюции.  

Главные направления эволюции органического мира. 

 

11. Обобщающий урок по теме:  

«Основы учения об эволюции». 

 

12. Основы селекции и биотехнологии (5 часов).  

Основные методы селекции и биотехнологии. 

 

13. Методы селекции растений.  

14. Методы селекции животных. Практ. раб. №4: «Анализ и 

оценка этических 

аспектов развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии». 

15. Селекция микроорганизмов. 

 

 

16. 

 

РС 

Современное состояние и перспективы 

биотехнологии. 

РС: Районированные сорта растений и породы 

животных Архангельской области.  

 

17. Антропогенез (5 часов).  
Положение человека в системе животного мира. 

 

18. Основные стадии антропогенеза. Практ. раб. №5: «Анализ и 

оценка различных гипотез 

происхождения человека». 

19. Движущие силы антропогенеза.  

20. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

 

 

21. Обобщающий урок по теме: «Антропогенез». 

 

 

22. 

 

 

 

РС 

Основы экологии (8 часов). 

Что изучает экология?  

Среда обитания организмов и ее факторы. 

РС: Специфика действия экологических факторов 

Европейского Севера на организм. Фотопериодизм и 

биологические ритмы. 

 

23. Местообитание и экологические ниши.  

Основные типы экологических взаимодействий. 

 

24. Основные экологические характеристики популяции. 

Динамика популяции. 

 

25. Экологические сообщества. Структура сообщества. Практ. раб. №6 : 
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«Сравнительная 

характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем своей 

местности». 

26. 

 

 

РС 

Взаимосвязь организмов в сообществе. Пищевые 

цепи. 

 

РС: Состав и структура биогеоценозов Европейского 

Севера. Типы пищевых цепей в биоценозах 

Практ. раб. №7: 

«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии (цепей питания)». 

27. Экологические пирамиды.  Практ. раб. №8: «». 

28. 

 

РС 

Экологическая сукцессия. 

 

 

РС: Региональные особенности устойчивости и 

динамики экосистем, сукцессии природы 

Архангельской области. 

Практ.раб.№9: 

«Исследование изменений 

в экосистемах на 

биологических Решение 

экологических задач 

моделях (аквариум)». 

29. Влияние загрязнений на живые организмы.  

Основы рационального природопользования. 

Практ.раб.№ 10: 

«Выявление 

антропогенных изменений 

в экосистемах своей 

местности». 

30. Эволюция биосферы и человек (4 часа).  
Гипотезы о происхождении жизни.  

Современные представления о происхождении жизни. 

Практ. раб. №:11 « Анализ 

и оценка различных 

гипотез происхождения 

жизни». 

31. Основные этапы развития жизни на Земле.  

32. Эволюция биосферы.  

33. Антропогенное воздействие на биосферу. Практ. раб.№12: «Анализ 

и оценка последствий 

собственной деятельности 

в окружающей среде, 

глобальных 

экологических проблем и 

путей их решения». 

Всего:  34 учебных часа, из них – региональное содержание (РС)- 6, резервное 

время- 1 час. 

 

Литература и методические пособия: 

1. Каменский А.А. Биология. Общая биология. 10- 11 классы: учебник / А.А. Каменский, 

Е. А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М. Дрофа, 2017. 

2. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций (углубленный уровень)/А.В. Теремов, Р.А. 

Петросова- 5-е изд., М.: Мнемозина. 

 3. ЕГЭ 2017. Биология Эксперт в ЕГЭ/А.А.Каменский, Н.А. Богданов, Н, А, 

Соколова, А. С. Маклакова, Н.Ю.Сарычева.- М. Издательство «Экзамен», 2017.- 366 стр. 
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4. Биология: типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов / под ред. В.С.Рохлова.- 

М.: Издательство «Национальное образование», 2020. – 368 с.: ил.- (ЕГЭ. ФИПИ – 

школе). 

5. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 

2009. 

Web- источники: 

1. http://www.fipi.ru - Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

2. http://www.ege.edu.ru - Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

3. http://www.probaege.edu.ru - Портал  Единый экзамен 

4. https://ege.sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

5. https://neznaika.info/ - ЕГЭ, ОГЭ, ВПР – 2020 и Итоговое сочинение. 

6. Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».   

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Основы химических знаний» 

2019-2020 учебный год 

среднее общее образование 

10 класс 

 

Структура и содержание рабочей программы «Основы химических знаний» 10 -11 

классы соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов  и  основной образовательной программе среднего общего  образования 

МОУ «СОШ №2». 

Программа курса «Основы химических знаний» рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 

часа за учебный год, 68 часов за два учебных года 10-11 класса. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы 

химических знаний» 

В результате изучения курса ученик должен научиться: 

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; 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.info/
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приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

10 класс 

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 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

11 класс 

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). 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 
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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, 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. 

 

Темы практических работ: 

1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах 

2. Получение этилена и опыты с ним 

3. Получение и свойства карбоновых кислот 

4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 

5. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ 

6. Распознавание пластмасс и волокон 

7. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией 

8. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

9. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

 

 

Виды внеурочной деятельности: 

познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Формы внеурочной деятельности: 
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олимпиада,  интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, групповая работа, 

семинар, исследовательский проект, групповая консультация,  

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  

высказыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на 

обозрение на общественном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким 

темам изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Час. 

10 класс 

4.  Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей 
3 

5.  Предельные углеводороды - алканы 2 

6.  Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 4 

7.  Арены (ароматические углеводороды) 1 

8.  Природные источники и переработка углеводородов 2 

9.  Спирты и фенолы 3 

10.  Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 3 

11.  Сложные эфиры. Жиры 2 

12.  Углеводы 3 

13.  Азотсодержащие органические соединения 5 

14.  Химия полимеров 6 

Итого: 34 

11 класс 

4.  Важнейшие химические понятия и законы 5 

5.  Строение вещества 3 

6.  Химические реакции 3 

7.  Растворы 5 

8.  Электрохимические реакции 4 

9.  Металлы 6 

10.  Неметаллы 5 

11.  Химия и жизнь 3 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Решение экономических задач» 

2019-2020 учебный год 

среднее общее образование 

10 класс 

Структура и содержание рабочей программы «Решение экономических задач» 10-11 

класс соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной образовательной программе среднего общего образования МОУ 

«СОШ №2». 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Решение экономических задач» 

В результате изучения курса ученик должен 

Знать/Понимать 

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

приводить примеры: взаимодействия рынков;  прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,   

основные виды налогов, банковскую систему,  рынок труда,  экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды 

обмена; закон спроса;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты труда;  

последствия инфляции; 

сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж;  экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль,  смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд;  

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исполнения типичных экономических ролей; 

решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

10 класс 

Тема 1.Введение  

Цели и задачи изучения курса.  Система оценивания. Разработка критериев оценивания. 

Основные понятия проектной деятельности. Алгоритм составления и оформления 

проектной деятельности. 

Понятие «технология». Основные типы задач.  Разработка алгоритма  решения задач 

экономического содержания.  Разработка памяток для решения задач, для защиты 

творческих работ. Основные понятия экономики. 

Тема 2. Метод экономической науки 

Альтернативная стоимость. Недополученная выгода. Вычисление альтернативной 

стоимости и недополученной выгоды в условных ситуациях. Применение 

альтернативной стоимости при принятии решений в условных примерах и простых 

жизненных ситуациях. Определять параметры равновесия, вмененные затраты. 
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КПВ.  Строить, анализировать и применять КПВ в решении задач. Применять закон 

возрастающих альтернативных затрат в решении задач. 

Проверочная работа №1 «Кривая производственных возможностей» 

Тема 3. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие 

Различать величину спроса и спрос. Строить шкалы и графики (кривые) спроса. 

Определять характер изменения спроса в зависимости от факторов. Строить кривую 

спроса на основе индивидуального спроса.  

Различать величину предложения и предложение. Строить шкалы и графики 

предложения. Определять характер изменения предложения в зависимости от факторов. 

Строить кривые рыночного предложения на основе данных об индивидуальном 

предложении. 

Вычислять сдвиги кривых предложения при изменении налогов. Различать 

предложение в мгновенном, краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Находить равновесные цены и равновесное количество. Анализировать изменения 

рыночной ситуации в результате изменения спроса и (или) предложения. Вычислять 

выручку. Анализировать последствия установления предельных цен.  Вычислять 

излишек покупателей и продавцов, а также чистые общественные потери от 

увеличения налогов. 

Проверочная работа №2 «Предложение» 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

Вычислять и использовать эластичность предложения 

Определять эластичность спроса по цене на основании изменения общей выручки. 

Вычислять и использовать точечную эластичность. Различать дуговую и точечную 

эластичность. Вычислять и использовать дуговую эластичность, эластичность спроса по 

доходу и перекрестную эластичность. 

Тема 5. Поведение потребителя 

Вычислять и графически анализировать общую и маржинальную полезность. 

Определять характер взаимосвязи благ  по форме кривой безразличия. Строить линии 

бюджетных ограничений, кривые безразличия и карты кривых безразличия. Находить 

потребительское равновесия по заданным кривой безразличия и бюджетному 

ограничению. 

Минимизировать затраты при достижении фиксированного уровня общей полезностях 

и ценам благ. Вычислять и использовать предельную норму замещения. 

Проверочная работа № 3 «Поведение потребителя» 

Тема 6.  Производство и издержки 

  Различать и вычислять фиксированные (постоянные) и переменные затраты, а 

также маржинальные, общие и средние затраты на условных примерах. Применять 

правила минимизации средних общих затрат и средних переменных затрат. 

Вычислять общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства, а 

также, валовую, среднюю и маржинальную выручку фирмы. Применять маржинальный 

анализ при определении выпуска, максимизирующего прибыль. 

Определять эффект масштаба. 

Определять состав бухгалтерских и экономических затрат. Рассчитывать сумму 

амортизационных отчислений. Учитывать необратимые и вмененные затраты при 

принятии экономических решений. Вычислять бухгалтерские и экономические затраты 

и прибыль. Различать основной и оборотный капитал. Вычислять норму прибыли, 

рентабельность основного и оборотного капитала, рентабельность оборота. 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры 
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Анализировать поведение  конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Выводить аналитически предложение конкурентной фирмы и рыночное 

предложение. Вычислять при известном рыночном спросе и точку равновесия, и число 

фирм в отрасли. Определять изменение в поведении. 

Максимизировать прибыль и выручку монополиста в непрерывном и дискретном 

случаях. Определять объем продаж и цену, максимизирующие прибыль фирмы на 

рынках олигополии,  монополистической конкуренции и монопсонии. 

Тема 8. Рынки факторов производства 

Строить шкалы и графики спроса и предложения на рынке труда на условных примерах. 

Определять относительный дефицит и избыток рабочей силы на рынке труда. 

Определять влияние изменений на конкурентных  и монопольных рынках товаров и 

услуг на конкурентный рынок  труда и выводить уравнения кривых спроса на труд. 

Строить шкалы и графики спроса на труд и предложения труда на условных примерах 

при дискриминации на рынке труда. Аналитически исследовать различия в оплате труда 

и их причины. 

Применять дисконтирование для сопоставления доходов и расходов, распределении во 

времени. Определять современную и будущую стоимость инвестиционных проектов. 

Вычислять цены капитала  земли. Определять поведение фирм на конкурентных и 

монопольных рынках  капитала. 

Проверочная работа № 4 «Рынки факторов производства» 

Тема 9. Заключение 

Защита проектов. Общественный смотр знаний.  

11 класс 

Введение  

Цели и задачи изучения курса.  Система оценивания. Разработка критериев оценивания. 

Основные понятия проектной деятельности. Алгоритм составления и оформления 

проектной деятельности. 

Тема 1. Роль государства в экономике  

Государственный бюджет, налоговая и финансовая политика. Операции на открытом 

рынке ценных бумаг. Бюджетно-финансовое стимулирование. Стимулирующее 

значение налогов и кривая Лаффера. Неравенство доходов в обществе. Кривая Лоренца. 

Индекс Джинни. 

Тема 2. Система национальных счетов  

Два метода исчисления ВВП: метод суммирования потока затрат и метод суммирования 

потока доходов. Вычисление в реальных и номинальных величинах в экономике. 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие  

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Уравнение количественной теории 

денег и спрос на деньги. Влияние процентной ставки на денежный спрос. Процентное 

реагирование спроса на деньги. Мультипликатор и его необходимость для 

макроэкономического равновесия. 

Тема 4. Международная экономика  

Принцип абсолютного преимущества. Принцип относительного преимущества. 

Валютная политика. Мировая валютная система. 

Подведение итогов Общественный смотр знаний. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Формы внеурочной деятельности: 
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олимпиада, соревнование, интеллектуальная игра, дискуссия, практикум, беседа, 

групповая работа, семинар.  

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 Реферативные работы по одному или нескольким источникам информации, с  

высказыванием своей точки зрения по данному вопросу и представленные на 

обозрение на общественном смотре знаний; 

 Проектные работы, представленные в виде задачников по одной или нескольким 

темам изучаемого курса; 

 Визуализация полученных знаний с помощью компьютерной техники 

 ( презентации, анимационные ролики, веб-страницы и т.д.) 

 

 

Тематический план 

10 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Введение. ( 2ч.) 

1. Введение в курс. 1 

2.   Метод решения и технология решения задач. Основные 

понятия. 

1 

Основы экономической науки (4 ч.) 

3. Альтернативная стоимость 2 

4. Кривая производственных возможностей. 2 

Спрос. Предложение. Рыночное равновесие. (6ч.) 

5. 

 

Графическое и аналитическое решение задач по теме 

«Спрос» 

2 

 

6. Графическое и аналитическое решение задач по теме 

«Предложение» 

2 

7. Графическое и аналитическое решение задач по теме 

«Рыночное равновесие» 

2 

Эластичность спроса и предложения. (3 ч.) 

8. Решение задач по теме «Эластичность» 1 

9. Практическое применение эластичности 1 

10.Р(1) Решение олимпиадных задач. 2 

Поведение потребителя (3 ч.) 

11. Задачи принятия решений. 2 

12. Графическое и аналитическое решение задач 1 

Производство и издержки (5ч.) 

13  Решение задач на вычисление фиксированных и переменных 

затрат, маржинальных, общих и средних переменных затрат. 

Вычисление общего, среднего и предельного продукта. 

1 

14 Маржинальный анализ объема выпуска 

Тест за 1 полугодие 

1 

15 Вычисление бухгалтерской и экономической прибыли и 

затрат. 

1 

16. Методы начисления амортизации: метод ускоренной 

амортизации, метод единиц и услуг или продукта. 

1 

17 Показатели эффективности производства. Экономическая 1 
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целесообразность.  

Конкуренция и рыночные структуры ( 3 ч.) 

18 Анализ поведения конкурирующей фирмы в краткосрочном 

и долгосрочном периоде ( объем продаж цена, максимизация 

прибыли) 

1 

19 Максимизация прибыли и выручка монополиста. Решение 

практических задач. 

1 

20. Графические задачи. 1 

Рынки факторов производства (6 ч.) 

21 Графическое и аналитическое решение задач по теме «Рынок 

труда» 

2 

22 Графическое и аналитическое решение задач по теме «Рынок 

земли и капитала» 

1 

23 

Р(1) 

Математические методы и приемы в экономике. 

Дисконтирование. 

3 

Заключение (1ч.) 

24 Экономика вокруг нас. 1 

 

Итого - 34 часа, из них 2 часа резервных 

11 класс 

№ Тема Час 

1 Введение 1 

 РАЗДЕЛ.МИКРОЭКОНОМИКА  

 Тема 1. Роль государства в экономике   

2 РК Внешние эффекты.  2 

3  Налоги. Налоговый кодекс  2 

4 Определение величины корректирующего налога и субсидии и 

влияние на производство благ 

2 

5 Величина налогового бремени на продавца и покупателя  2 

6 Потери и выгоды общества от введения налогов и субсидий  2 

7 РК Неравенство доходов в обществе. Кривая Лоренца. Индекс Джинни 2 

 Тема 2. Система национальных счетов   

8 

Р-1 

Макроэкономические показатели: ВВП,ВВН. Расчет ВНП по  

методу потока доходов и расходов 

3 

 

9 Составляющие ВНП: ЧНП, НД, ЛД, РЛД  2 

10 

РК 

Реальный и номинальный ВНП. Дефлятор ВНП  2 

 Тема 3. Макроэкономическое равновесие   

11 Совокупный спрос. Сдвиг кривой совокупного спроса  2 

12 Совокупное предложение. Сдвиг кривой совокупного  

предложения 

2 

13 Макроэкономическое равновесие  2 

 Тема 4. Международная экономика   

14 

Р-1 

Принцип абсолютного и сравнительного преимущества в  

международной торговле 

3 

15 Влияние протекционистской политики государства на мировые 2 

16 Валютные курсы   2 
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 Подведение итогов 1 

Итого: 34 часа, из них региональный компонент (РК) – 3, резерв (Р) - 2 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Компьютерная графика» 

2019-2020 учебный год 

среднее общее образование 

10 класс 

 

Структура и содержание рабочей программы «Компьютерная графика» 10-11 

классы соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов и  основной образовательной программе среднего общего образования МОУ 

«СОШ №2».  

Учебно-методический комплект «Компьютерная графика» состоит из учебного пособия 

и практикума: Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие; Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Компьютерная графика» 

 

Учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а именно должны знать:  

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики;  

 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели;  

 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере;  

 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата;  

 методы сжатия графических данных;  

 проблемы преобразования форматов графических файлов;  

 назначение и функции различных графических программ.  

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь:  

1) создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты векторной 

программы Inkscape, а именно:  

 создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и 

т.д.); 

 выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др);  

 формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых 

моделях;  

 закрашивать рисунки, используя различные виды заливок;  

 работать с контурами объектов;  

 создавать рисунки из кривых;  

 создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и 

объединения объектов;  

 получать объёмные изображения;  

 применять различные графические эффекты (объём, перетекание, 

фигурная подрезка и др.);  
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 создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории;  

2) редактировать изображения в программе GIMP, а именно:  

 выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.);  

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области;  

 редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления;  

 сохранять выделенные области для последующего использования;  

 монтировать фотографии (создавать многослойные документы);  

 раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии;  

 применять к тексту различные эффекты;  

 выполнять тоновую коррекцию фотографий;  

 выполнять цветовую коррекцию фотографий;  

 ретушировать фотографии;  

3)  выполнять обмен файлами между графическими программами.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Компьютерная графика» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

 

Часть 1. Основы изображения  

1. Методы представления графических изображений 

Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой графики. 

Векторная графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики. 

Сравнение растровой и векторной графики. Особенности растровых и векторных 

программ.  

2. Цвет в компьютерной графике  

Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели). 

Цветовая модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране 

монитора. Цветовая модель CMYK. Формирование собственных цветовых оттенков при 

печати изображений. Взаимосвязь цве-товых моделей RGB и CMYK. Кодирование цвета 

в различных графических программах. Цветовая модель HSB (Тон — Насыщенность — 

Яркость). 

3. Форматы графических файлов  

Векторные форматы. Растровые форматы. Методы сжатия графических данных. 

Сохранение изображений в стандартных форматах, а также собственных форматах 

графических программ. Преобразование файлов из одного формата в другой. 

 Часть 2. Программы векторной и растровой графики 

4. Создание иллюстраций 

 Введение в программу Inkscape. Рабочее окно программы Inkscape. Особенности меню. 

Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. 

Строка состояния.  

Основы работы с объектами. Рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов, 

окружностей, дуг, секторов, многоугольников и звезд. Выделение объектов. Операции 

над объектами: перемещение, копирование, удаление, зеркальное отражение, вращение, 

масштабирование. Изменение масштаба просмотра при прорисовке мелких деталей. 

Особенности создания иллюстраций на компьютере. 

 Закраска объекта (заливка). Однородная, градиентная, узорчатая и текстурная заливки. 

Формирование собственной палитры цветов. Использование встроенных палитр. 
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 Инструменты для точного рисования и расположения объектов относительно друг 

друга: линейки, направляющие, сетка. Режимы вывода объектов на экран: каркасный, 

нормальный, улучшенный.  

Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. 

Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из кривых.  

Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и 

относительно друг друга. Методы объединения объектов: группирование, 

комбинирование, сваривание. Исключение одного объекта из другого.  

Метод выдавливания для получения объемных изображений. Перспективные и 

изометрические изображения. Закраска, вращение, подсветка объемных изображений.  

Создание технических рисунков. Создание выпуклых и вогнутых объектов. Получение 

художественных эффектов.  

Особенности простого и фигурного текста. Оформление текста. Размещение текста 

вдоль траектории. Создание рельефного текста. Масштабирование, поворот и 

перемещение отдельных букв текста. Изменение формы символов текста. 

Особенности работы с рисунками, созданными в различных версиях программы 

Inkscape. Импорт и экспорт изображений в Inkscape.  

5. Монтаж и улучшение изображений 

 Введение в программу GIMP. Рабочее окно программы GIMP. Особенности меню. 

Рабочее поле. Организация панели инструментов. Панель свойств. Панели — 

вспомогательные окна. Просмотр изображения в разном масштабе. Строка состояния.  

Выделение областей. Проблема выделения областей в растровых программах. 

Использование различных инструментов выделения: Область, Лассо, Волшебная 

палочка. Перемещение и изменение границы выделения. Преобразования над 

выделенной областью. Кадрирование изображения.  

Маски и каналы. Режимы для работы с выделенными областями: стандартный и режим 

быстрой маски. Уточнение предварительно созданного выделения в режиме быстрой 

маски. Сохранение выделенных областей для повторного использования в каналах.  

Коллаж. Основы работы со слоями. Особенности создания компьютерного коллажа. 

Понятие слоя. Использование слоев для создания коллажа. Операции над слоями: 

удаление, перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение, 

объединение. 

Рисование и раскрашивание. Выбор основного и фонового цветов. Использование 

инструментов рисования: карандаша, кисти, ластика, заливки, градиента. 

Раскрашивание черно-белых фотографий. 

Тоновая коррекция. Понятие тонового диапазона изображения. График распределения 

яркостей пикселей (гистограмма). Гистограмма светлого, тёмного и тусклого 

изображений. Основная задача тоновой коррекции. Команды тоновой коррекции.  

Цветовая коррекция. Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой коррекции. 

Команды цветовой коррекции.  

Ретуширование фотографий. Методы устранения дефектов с фотографий. Осветление и 

затемнение фрагментов изображений вручную. Повышение резкости изображения.  

Работа с контурами. Назначение контуров. Элементы контуров. Редактирование 

контуров. Обводка контура. Преобразование контура в границу выделения. 

Использование контуров обрезки для добавления фрагмента фотографии к 

иллюстрации, созданной в программе рисования. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

познавательная, проблемно-ценностное общение, художественное творчество.  
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Формы внеурочной деятельности: 

практикум, беседа, групповая работа, исследовательский проект.  
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Тематическое планирование 

  

 

№ 

урока 
Наименование темы 

10 класс 

 Инструктаж по охране труда.  

 Часть 1. Основы изображения 

Глава 1. Методы представления графических изображений (2 часа) 

1 Растровая графика. Достоинства и недостатки растровой графики 

2 Векторная графика. Достоинства и недостатки векторной графики 

Глава 2. Цвет в компьютерной графике (2 часа) 

3 
Системы цветов в компьютерной графике. Формирование собственных 

цветовых оттенков в модели RGB 

4 
Субтрактивная цветовая модель. Цветовая модель «Цветовой оттенок – 

Насыщенность – Яркость» 

Глава 3. Форматы графических файлов (3 часа) 

5 
Векторные форматы. Растровые форматы. Преобразование файлов из одного 

формата в другой 

6 Методы сжатия графических файлов 

7 Преобразование файлов из одного формата в другой 

Глава 4. Создание иллюстраций (27 часов) 

8 Введение в программу Inkscape 

9 Панель инструментов 

10 Панель свойств 

11-17 Основы работы с объектами. Закраска рисунков 

18-22 Создание рисунков из кривых 

23-29 Эффект объема. Эффект перетекания 

30-32 Работа с текстом 

33 Сохранение и загрузка изображений Inkscape 

34 Резерв 

11 класс 

Глава 5. Монтаж и улучшение изображений (26 часов) 

35-36 Введение в программу GIMP 

37-39 Работа с выделенными областями 

40-42 Маски и каналы 

43-47 Основы работы со слоями 

48-50 Рисование и раскрашивание 

51-53 Основы коррекции тона 

54-56 Основы коррекции цвета 

57-60 Ретуширование фотографий 

61-67 Создание собственного проекта 

68 Резерв 

 

Формами фиксации учебных достижений учащихся могут быть: 

 


