
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы 

 
      Рабочая программа по  русскому языку для 10-11 классов составлена на основе образовательной программы основного 

общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 

ориентирована на работу в 10-11  классах по УМК Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень / Л. М. Рыбченкова и др. - Москва: Просвещение, 2019. 

             Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение русского языка в 10 классе отводится 102 часа из 

расчета 3 часа в неделю,в 11-99 часов из расчёта 3 часа в неделю(33 учебных недели) 
Планируемые результаты освоения предмета: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам русского языка; 

 понимание роли русского языка в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 интереса к познанию лингвистических фактов; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 
 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 
 представления о значении русского языка в мире. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представленной на наглядно-
образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения;  

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-
образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 
осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты лингвистической записи; кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

 строить небольшие лингвистические сообщения в устной форме; 



 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 
 соотносить содержание схематических изображений с записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о лингвистических явлениях; 
 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения лингвистических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о лингвистических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить 
к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 
 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 
Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли  языка в жизни человека 

и общества; 

 понимание места  языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

 усвоение основ научных знаний о  языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 



словосочетания и предложения, анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции  языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 10-11 КЛАССАХ 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: 

в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные 
процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты 

речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и 

письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные 
стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 



Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 
Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью.  

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция 

публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 
пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 и 11 КЛАССЕ  

Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих разделов:  

 Язык как знаковая система и общественное явление 

 Язык и общество 

 Язык и речь. Культура речи 

 Речь. Речевое общение 

 Текст. Виды его преобразования 

 Повторение 

Курс русского языка в 11 классе предусматривает изучение следующих разделов: 

 Язык как знаковая система и общественное явление 

 Язык и речь. Культура речи 

 Функциональная стилистика и культура речи 

 Повторение 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» для 10 класса рассчитано  

на 102 часа (3 часа в неделю) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» для 11 класса рассчитано  
на 99 часов (3 часа в неделю) 

№  Название раздела 

В том числе 

Уроков 

Р/Р+АР 

К/Р+АР 

1 Язык как знаковая система и общественное явление 16 16 

2 Язык и общество 

3 Язык и речь. Культура речи 

4 Речь. Речевое общение 

5 Текст. Виды его преобразования 

6 Повторение   

Итого часов: 102 

№  Название раздела В том числе 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 классы 

 
Рабочая программа по  предмету «Литература» для 10-11 классов составлена на основе образовательной программы 

основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 

ориентирована на работу в 10  классах по УМК: ЛИТЕРАТУРА: 10-11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Сухих И. Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

             Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение предмета в 10 классе отводится 102 часа из 

расчета 3 часа в неделю, в11- 99 часов из расчета 3 часа в неделю (учебных 33 недели) 
Планируемые результаты освоения предмета: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам по предмету; 

 понимание роли литературы в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 интереса к познанию; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 
 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 
 представления о значении литературы в мире. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;  

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представленной на наглядно-
образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения;  

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной   деятельности. 

Уроков 
Р/Р+АР 

К/Р+АР 

1 
 Язык как знаковая система и общественное 

явление 

16 16 

2  Язык и речь. Культура речи 

3  Функциональная стилистика и культура речи 

4  Повторение 

Итого часов: 99 



Ученик получит возможность научиться: 
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-

образным материалом. 

Познавательные: 
Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых;  

 использовать рисуночные и символические варианты лингвистической записи; кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 
 соотносить содержание схематических изображений с записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
 строить рассуждения о жизненных явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения литературоведческих задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о литературных явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к 
общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 
 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты: 

 1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений литературы;  
 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 
жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание 
их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 



 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 3) в коммуникативной сфере: 

 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;   
 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и  домашние 

творческие работы; 

 4) в эстетической сфере: 

 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 
литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

создании художественных образов литературных произведений. 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе (3 ч.) 
Литература: зачем и для кого? Литература как искусство слова. 

Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в. Общая характеристика литературы ХIХ века. 

«Девятнадцатый век» как культурное единство. 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. (10 ч.) 
Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. Эпоха. Писатель. Герой. 

Александр Сергеевич Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Пушкина: темы и жанры. 

Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии. Поэма «Медный всадник». «Медный всадник»: поэма или 
повесть? Трагический конфликт человека и истории: «бедный Евгений» против «властелина судьбы».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской 

традицией. Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. Образ Родины в лермонтовской лирике. Романтическая лирика 

и психологический роман. 
Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами» (повторение и обобщение). «О, не 

верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в становлении русского реализма. Наследие и наследники. ВЧ Уроки 

внеклассного чтения. Размышления о судьбах России в современной литературе.  
Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая характеристика. (2 ч.) 

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда на 

путь России. «Двух станов не боец…» (творчество Алексея Константиновича Толстого). 
Фёдор Иванович Тютчев. (4 ч.) 

Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир Тютчева и тютчевский «мирообраз». Тема любви и 

природы. Философская лирика Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет. (4 ч.) 
Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев) Художественный мир Фета. Мир 

усадьбы и поэтический мир в лирике Фета. 

Иван Александрович Гончаров. (5 ч.) 
Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная история»: «Меж ними все 

рождало споры…» (А.С. Пушкин).  

«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). Роман «Обломов»: Типы и архетипы (роль экспозиции в романе И.А. 
Гончарова). «Задача существования» и «практическая истина» (Обломов и Штольц: смысл сопоставления). Испытание 

любовью: Обломов на rendez-vous (Почему Ольге Ильинской не удалось изменить Обломова?). Идеал и идиллия 

(Обломовка и Выборгская сторона). Сон Обломова как ключ к характеру героя.  

Александр Николаевич Островский. (5 ч.) 
«Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев).  «Постройка «Грозы»: жанр, фабула, конфликт, язык. «Гроза»: 

проблематика и персонажи. «Жестокие нравы» города Калинова: кто виноват? Проблема свободы и воли. Спор о «Грозе»: 

временное и вечное. 
Иван Сергеевич Тургенев. (10 ч.) 

Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Поиск исторического деятеля эпохи как главная тема романов 

писателя. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети»: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». 



Герой времени: нигилист как философ. Идейный конфликт в романе. Базаров и оппоненты. «Долой авторитеты!» Базаров 
и его последователи в романе. Базаров на rendez-vous: испытание любовью. Испытание смертью. Смысл эпилога. Базаров 

и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и его герой. Полемика о главном герое романа «Отцы и дети»: 

оригинал или пародия? 

Фёдор Михайлович Достоевский. (10 ч.) 
Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. «Я перерожусь к лучшему». Роман «Преступление и наказание»: 

«Преступление и наказание» как идеологический роман. «Петербургский миф» Достоевского: город и герои. «Униженные 

и оскорбленные» в романе. Раскольников как «человек идеологический»: «последние вопросы». Раскольников, его 
двойники и антиподы. «Вечная Сонечка». Идея преумножения добра. Идея о праве сильной личности на преступление в 

системе авторских опровержений. Автор и его герой. «Испытание идеи»: фабульный финал и эпилог романа. «Мир гения, 

тем более такого, как Достоевский, - это действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнёв). 
Лев Николаевич Толстой. (15 ч.) 

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» (Л.Н. Толстой). Судьба Толстого. Роман «Война и мир»: 

«Это как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и мир». Смысл заглавия. «Война и мир» как «Война и семья»: 

«породы» людей у Толстого. «1805 год». Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и «незаметные герои». 
«Диалектика души» и «диалектика поведения» толстовских героев.  

«Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» Анализ эпизодов второго тома. Андрей Болконский: «живая мысль». 

Пьер Безухов: «живая душа». Наташа Ростова: «живая жизнь». Война 1812 года: Бородинское сражение. Наполеон и 
Кутузов. Философия истории. «Все хорошо, что хорошо кончается»: эпилог романа. ВЧ Урок внеклассного чтения по 

произведениям о Великой Отечественной войне. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (5 ч.) 
«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…». «Сказки для детей изрядного возраста» (обзор) 

«История одного города»: Глупов перед судом истории (2 ч.). Проблема финала: оно и его интерпретации. «История 

одного города» в ХХ веке. РР Развитие речи.  

Николай Алексеевич Некрасов. (6 ч.) 
Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… «Я дал себе слово не умереть на чердаке»: судьба Н.А. 

Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван был воспеть твои страданья, терпеньем изумляющий народ…». «Кому на 

Руси жить хорошо» «В поэму войдет вся Русь»: жанр, композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо». Автор и герои. 

Николай Семёнович Лесков. (4 ч.) 

Слово о Лескове. Очерк "Леди Макбет Мценского уезда" в сопоставлении с драмой "Гроза". Две Катерины. Праведники у 

Лескова. Рассказ "Однодум". "Очарованный странник". Особенности композиции и образ главного героя. Иван Флягин - 
один из праведников земли русской. 

Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика. (2 ч.) 

Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 
Антон Павлович Чехов. (12 ч.) 

«Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?». Рассказы: «Я не писатель – я …» 

(М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей жизни. «Суждены нам благие порывы…» (рассказы 
«Ионыч» и «Дама с собачкой»). Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий смысл 

(«Палата № 6», «Дом с мезонином»). «Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова «Студент»). «Вишневый сад»: «В моей 

пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). «Удвоенное бытие»: герои «Вишневого сада». «Пьесу назову 

комедией»: проблема жанра. 
Итоги века. (2 ч.) 

Обобщение. Итоговый контроль. 

Резервные уроки (3) 

11класс 

Судьбы реализма на рубеже эпох (8 часов)  

Общая характеристика литературы XX века . 2 часа 

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и исторические события, 

определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 1953 — 1961 — 1968 — 1985 — 1991. Литература и 

культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных 
методов и направлений 1910—1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и 

«социалистического реализма». Сложность определения художественного метода главных произведений русской 

литературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской литературы ХХ века. 

И.А.Бунин (4 часа) 



Судьба реалиста в модернистскую эпоху.  

Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». Психологизм и предметность лирики Бунина. 

Конкретность и обобщение.  

Традиции Тютчева и Фета. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Темные аллеи» (два рассказа по выбору учителя).  

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). 

Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»).  

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные аллеи»).  

Урок развития речи. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. 

А.И.Куприн (1час)  

Куприн— беллетрист чеховской школы.  

«Гранатовый браслет» — повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести.  

Л.Н. Андреев (1час) 

Л. Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — трансформация вечных тем; предательство как 

подвиг 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 - 1910-е). (13 часов)  

Общая характеристика и основные представители эпохи. (2часа) 

Происхождение и смысл определения: серебряный век в узком и широком смысле слова.  

Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—авангард. Типология литературных направлений: от 

реализма — к модернизму. Диалог с классической традицией. Основные модернистские направления.  

Символизм. (1час) 

Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея двоемирия и обновление художественного 

языка.  

Два поколения русских символистов. Старшие символисты. Д.С. Мережковский — теоретик символизма (трактат «о 

причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» как первый манифест нового направления).  

В.Я. Брюсов — «конструктор» русского символизма («Творчество», «скитания», «Юному поэту»). 

К.Д. Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изысканность русской медлительной речи…»). Младшие символисты. 

Роль А.А. Блока, Андрея Белого, Вяч. И.Иванова в эволюции символизма.  

Акмеизм (3часа) 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.А.Ахматова, О.Э.Мандельштам, С.М.Городецкий и 

др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; предметность как художественный принцип. 

Н.С. Гумилев — теоретик и практик акмеизма («Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. (1час)  

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и тема города. Две версии 

футуризма: эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) 

как принципы поэтики футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист («заклятие смехом», «Когда умирают кони 

— дышат…»). Роль В.Маяковского в истории футу ризма. 

Серебряный век в узком и широком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. Серебряный век: ренессанс 

или упадок? 

Декаданс – модернизм – авангард. Символизм как литературное направление.  



Акмеизм: искусство Этого. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, О. Мандельштам, С. 

Городецкий и др.); предметность как художественный принцип. 

Теория литературы. Акмеизм. 

А. А. Ахматова (1час) 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смятение», «Песня 

последней встречи», «Я научилась просто, мудро жить…»,  

«Мне ни к чему одические рати…», «Не с теми я, кто бросил землю…»,  

«Приморский сонет», «Родная земля», «Мне голос был…»(другие — по выбору учителя). 

Новеллистичность и психологизм ранней лирики Ахматовой. Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. 

Ахматова) .Роль предметной детали в лирике Ахматовой. Её многозначность. Тема Родины. Пушкинские традиции. 

В обзоре: творчество З. Гиппиус, Вяч. Иванова, В. Каменского, А. Кручёных, С. Городецкого, Д. С. Мережковского, В. С. 

Соловьёва («Милый друг, иль ты не видишь…»), Велимира Хлебникова («Заклятие смехом») и др. 

А. А. Блок (7 часов) 

Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «на поле 

Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения».  

Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая детализация. «Стихи о 

Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные храмы…») 

От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане»). 

Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»).  

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. Культурный контекст: от лозунга и 
частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как 

символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

Литература о революции и Гражданской войне (13 часов) 

Из публицистики (2 часа) 

И. А. Бунин «Окаянные дни» (статья). 

М. Горький «Несвоевременные мысли» (статья). Интернет. Создание презентации «Современные исследователи о 

творчестве Бунина». Обзор: ресурсы Интернета о творчестве И. А. Бунина. 

рассказы И.Э. Бабеля из цикла «Конармия». «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица»: рассказы 

М.М. Зощенко«Обезьяний язык» и «Монтер». «…Наравне с именами собратьев по правописанью…»: В.В. Набоков. 

Рассказ «Благость 

Тема для обсуждения. Биография и творчество писателя. 

М. А. Шолохов (6 часов). 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». 

«Тихий Дон» 

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе.  

Роман как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча.  



История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. «Война и семья»: семейство Мелеховых и 

трагедия казачества.  

Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и 

литературные традиции. Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

А. А. Фадеев (1 час) 

Роман «Разгром». Образы партизан. 

Б. Л. Пастернак (4 часа) 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». Лирика: «Февраль. достать чернил и плакать!..», «Сестра 

моя — жизнь и сегодня в разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «во всем 
мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». Два Пастернака: от «понятной сложности» 

— к «неслыханной простоте». «Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества.  

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного героя, христианские 

мотивы, проза и стихи, герой и автор. 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 —1930-е) Литературный процесс 20—40-х годов 

XX века (27часов) 

Литература и власть: (2 часа) 

пути литературы 1920 – 1930-х годов.  

«Воздух эпохи»: рассказ Е.И. Замятина «Дракон». «О дивный новый мир»: роман-антиутопия Е. Замятина «Мы».  

Роман-антиутопия «Мы». «Мы» — роман-предупреждение. Всеобщее счастье и трагедия отдельного человека в 

«прозрачном» обществе. Благодетель — воплощение тоталитарной всепроникающей власти. Библейский подтекст 

романа.  

В. В. Маяковский (4 часа) 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый марш», 

«Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос».  

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические ряды. Маяковский как лирик: 

мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»). Маяковский и 
революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — 

к сотрудничеству с новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ лирического героя: «поэт-

мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и «Сергею Есенину». 

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!» — «Во весь голос»). 

С.А.Есенин (4 часа) 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». 

Лирика: «Гой ты, русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Отговорила роща золотая…», «собаке Качалова», 

«Спит ковыль. равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. без возврата…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», 

«Черный человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин и 

революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, 

живописность, органические метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и Восток, человек и природа, 

любовь и смерть. Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

О.Э.Мандельштам (3 часа) 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…». 



Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «золотистого меда струя из 
бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «век», «Мы с тобой на кухне 

посидим…», «за гремучую доблесть грядущих веков…», «стихи о неизвестном солдате». 

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой культуре. Культурно-

исторический контекст лирики Мандельштама: античность, Средневековье, русская история, фольклор. Поэтика 
Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена художественной манеры: «последняя 

прямота» «Воронежских тетрадей». 

А.А.Ахматова (3 часа) 

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне голос 

был. он звал утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»;  

поэма «Реквием».«Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой.  

Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики.  

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская трагедия.  

Фольклорные и религиозные мотивы. Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти.  

Историзм Ахматовой («Северные элегии», «Поэма без героя»). 

М.А.Булгаков (6 часов) 

Судьба художника: противостояние эпохе.  

«Мастер и Маргарита» Булгаков и советская литература.  

Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая и композиционная структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере).  

Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова 

как культурный миф. 

М.Цветаева (3 часа) 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» 

(«Вот опять окно…»), «Стихи к блоку» («имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Рас — стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! давно…», «Бузина», «стихи к Чехии» («О, слезы на глазах…»). 

Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, 

Пастернак, Маяковский, Ахматова.  

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. Цветаева как 

гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии».  

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, переносы. Традиция 

Цветаевой: от женской лирики до И.Бродского. 

А.П. Платонов (2 часа). 

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования».  

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), самокритика 

утопии («Котлован»),поиски «земного» героя, «сокровенного» человека.  

Рассказы: «Фро», «Железная старуха».  

Литературный процесс второй половины XX — начала XXI века (2 ч) 

Обобщающая тема для обсуждения.  



Проблематика и образы русской поэзии второй половины XX века.  

СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940—1980-е).  

Тема войны в литературе (8часов) 

Общая характеристика. 3 часа 

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, надежды на примирение и изменения 
(лирика К.Симонова, С.Гудзенко). Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового литературного поколения. 

Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Р.Рождественский, А.Вознесенский, В.Соколов, 
Б.Слуцкий, Д.Самойлов). Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, 

В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и 

самиздат. Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

Т.Твардовский (3 часа ) 

Судьба поэта: драма веры. Лирика: «в тот день, когда окончилась война», «Я убит подо ржевом», «Вся суть в одном-
единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», 

«дробится рваный цоколь монумента…», «Космонавту». Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор 

«Нового мира».  

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная интонация. Великая 
Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ 

советской истории.  

Василий Теркин как народный герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась 

война», «Я знаю, никакой моей вины…»).  

Литература о Великой Отечественной войне 2 часа 

(Чтение и обсуждение 1—2 произведений по выбору учителя.) 

В. С. Гроссман 

Роман «Жизнь и судьба». 

Г. Н. Владимов 

Роман «Генерал и его армия». 

В. П. Астафьев 

Повесть «Весёлый солдат». 

В обзоре:  

В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; В. О. Богомолов. «Момент истины»; А. А. Фадеев. «Молодая гвардия»; Е. М. 

Ржевская. «Ворошёный жар»; М. Д. Симашко. «Гу-га»; К. П. Колесов. «Самоходка номер 120»; Г. Я. Бакланов. «И тогда 

приходят мародёры» и др.  

Связь с другими видами искусства. Экранизации: «Они сражались за Родину» (1975, реж. С. Ф. Бондарчук) по 
одноимённому роману М. А. Шолохова; «Восхождение» (1976, реж. Л. Е. Шепитько) по повести В. В. Быкова 

«Сотников»; военная драма «Это мы, Господи!..» (1990, реж. А. А. Итыгилов) по повести К. Д. Воробьёва «Убиты под 

Москвой»; «А зори здесь тихие...» (1972, реж. С. И. Ростоцкий) по одноимённой повести Б. Л. Васильева. 

Документальный фильм-предостережение «Обыкновенный фашизм» (1965, реж. М. И. Ромм). 

О. Н. Ермаков  

«Крещение» (из сборника рассказов «Зимой в Афганистане»). Связь с другими видами искусства.  

Цикл из двух документальных кинофильмов (реж. С. П. Лукьянчиков): «Стыд» (1991) и «Я из повиновения вышел» (1992) 

по мотивам книги лауреата Нобелевской премии С. А. Алексиевич «Цинковые мальчики». 

Обобщающая тема для обсуждения. 



Человек на войне: нравственный выбор. Что несёт в себе слово «война»? Как война влияет на судьбу человека? Что такое 

патриотизм? Почему нужно помнить тех, кто погиб на войне?  

Литература эпохи «оттепели» (5часов) 

«Лагерная» литература 

В обзоре: А. И. Солженицын, В. Т. Шаламов, Е. С. Гинзбург и др.  

А. И. Солженицын (4 часа) 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве.«Один день Ивана Денисовича» Культурное и литературное открытие 

писателя: лагерная тема и народный характер. Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее 

функция. От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын как борец и общественный 

деятель. 

Г. Н. Владимов (1час) 

Очерк жизни и творчества.  

Повесть «Верный Руслан». 

Важная тема внутри «лагерной» литературы, затрагивающая проблемы надзирательства. 

В. Т. Шаламов 

Очерк жизни и творчества.  

«Колымские рассказы» (1—2 по выбору учителя).  

Особенности «лагерной» литературы. Натуралистичность описаний. Образы зеков. Испытание человеческих характеров. 

Ю.  

О. Домбровский 

Очерк жизни и творчества писателя.  

«Факультет ненужных вещей». 

Укоренённость героя в истории. Герои романа в поисках справедливости. Библейская символика финала.  

Молодёжная проза 

В обзоре: А. Т. Гладилин, В. П. Аксёнов, В. Н. Войнович. Появление нового героя, ищущего новые жизненные ориентиры 

Проза деревенская и городская (5 часов) 

Деревенская проза 

В обзоре:  

В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, В. М. Шукшин, В. П. Астафьев. (Чтение и обсуждение 1—2 произведений по 

выбору учащихся.) 

В.М. Шукшин (1час) 

«Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь В.М. Шукшина – актера, режиссера и писателя. «Чудики» и 

философы В.М. Шукшина. «Крепкие мужики» и «блудные сыновья» родной земли. 

В. Г. Распутин (1час) 

Повесть «Прощание с Матёрой». Проблема связи поколений, ответственности за сохранение родного края. Поэтизация 

русской деревни и её жителей. «Малая родина» в душе человека. 

Городская проза 

Ю. В. Трифонов (3 часа) 

«Возвращение к «prosus»: история и современность в произведениях Ю.В. Трифонова. «Обмены и обманы» города в 

прозе Ю. Трифонова. Завещание Ю. Трифонова: вечные темы в творчестве писателя. Рассказы «Игры в сумерках», 

«Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы».  



Ироническая и сатирическая проза (2 часа) 

Ф. А. Искандер 1ч 

Очерк жизни и творчества писателя.  

Роман «Сандро из Чегема». Чегемцы и Сталин: смех против страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм 

комического.  

В. А. Пьецух 

«Восстание сентябристов», «Анамнез и эпикриз».  

В. Н. Войнович 

«Путём взаимной переписки», «Шапка».  

С. Д. Довлатов (1час) 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях.  

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность 

фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации.  

Литература русского зарубежья (2 часа) 

Три волны русской эмиграции, периодизация литературы русской эмиграции 

Поэзия 60-х годов ХХ века (5 часов) 

Е. А. Евтушенко (1час) 

«Первый День поэзии», «Неверие в себя необходимо», «Как-то стыдно изящной словесности...» (другие — по выбору 

учащихся). 

Р. И. Рождественский 

«Отвечать!» (другие — по выбору учащихся).  

Б. А. Ахмадулина 

«День поэзии», «Свеча» (другие — по выбору учащихся). 

Г. Я. Горбовский 

«Мои рифмы — обычны...» (другие — по выбору учащихся).  

Н. А. Рубцов (2 часа) 

«За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью»: проза жизни и чудо поэзии Н. Рубцова. «Но я у 

Тютчева и Фета проверю искреннее слово». Учителя и предтечи Н. Рубцова. 

«Звезда полей», «Видение на холме», «Тихая моя родина».  

«В минуты музыки», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина» (другие — по выбору учащихся).  

А. А. Вознесенский 

«Я — Гойя!», «Пожар в Архитектурном» (другие — по выбору учащихся).  

Б. Ш. Окуджава  

(1—2 произведения по выбору учащихся).  

В. С. Высоцкий (1час) 



«Я не люблю…»: катехизис поэта, певца и гражданина.«Высоцкий – «Шансонье всея Руси». «Песенка про то, что 
случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный 

человек в костюме сером…» (1—2 произведения по выбору учителя).  

А. В. Жигулин 

(1—2 произведения по выбору учителя). 

В. Н. Соколов 

(1—2 произведения по выбору учителя).  

Теория литературы. Литературоведческие понятия: «эстрадная» поэзия и «тихая лирика».  

Для самостоятельного чтения:  

Г. В. Сапгир. Поэты-шестидесятники.  

И. А. Бродский (1час) 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия джону донну», «На смерть 

Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от романтического одиночества — 

к метафизическому, от вещи — к пустоте. Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, 

память. Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. Бродский и традиции философской поэзии. 

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» (2 часа) 

Литературный процесс 1985—1991 годов. Возвращение «задержанной литературы». Осмысление русской литературы XX 

века как единой художественно-эстетической целостности (обзор) 

Русский постмодернизм (2часа) 

Проза русского постмодернизма 

В обзоре:1ч  

А. Г. Битов. Роман «Пушкинский Дом»; В. В. Ерофеев. Поэма «Москва—Петушки»; В. Г. Сорокин. «Метель». (Чтение и 

обсуждение 1—2 произведений по выбору учителя.)  

В. О. Пелевин Роман «Generation „П“» (1час) 

Поиски нравственного идеала в эпоху подмены жизненных ценностей. Реклама как метафора безумия окружающей 

жизни. Жизнь в эпоху исторических перемен как череда нравственных испытаний.  

Тема для обсуждения.  

Проблематика литературы рубежа веков и поиски новых форм. Творческая работа. Перспективы литературного процесса.   

Русская литература 

С. Е. Бирюков. Зевгма; 

А. В. Геласимов. Жажда; 

В. С. Маканин. Асан; 

В. О. Пелевин. Жизнь насекомых; 

С. Б. Рассадин. Русские, или Из дворян в интеллигенты; Улицкая Л. Е. Медея и её дети.  

Зарубежная литература 

К. Воннегут. Бойня номер пять; 

Г. Маркес. Сто лет одиночества;  

Полковнику никто не пишет;  



Ф. Кафка. Превращение;  

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие! 

Поэзия рубежа XX— XXI веков (2часа) 

В обзоре: 2ч.  

Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров, С. М. Гандлевский,  

О. А. Седакова, М. Степанова, Л. С. Рубинштейн, И. М. Губерман и др. 

(Чтение и обсуждение творчества 1—2 поэтов — по выбору.)  

Д. А. Пригов 

«Второе банальное рассуждение на тему: быть знаменитым некрасиво», «О, страна моя родная...», «Вот в очереди 

тихонько стою...» и др.  

М. А. Айзенберг  

«Человек куда-то в лесу прилёг...», «Это откуда? оттуда, вестимо...», «Даже то, что пряталось, шло в стадах...» и др. 

И. Ф. Жданов 

«Поезд», «Неразменное море», «Снежинка — белый плод молчанья...», «Пророк» и др.  

Т. Ю. Кибиров 

«Юноша бледный...», «Умом Россию...», «Столь светлая...» и др.  

А. В. Ерёменко 

«Е. Гайдару», «Невозмутимы размеры души...» и др. Л. С. Рубинштейн «Появление героя» и др. Bс. 

Н. Некрасов «Свобода» и др.  

С. М. Гандлевский 

«Ещё далеко мне до патриарха...», «Д. А. Пригову» и др. Д. Г. Новиков «Россия» и др. 

О. А. Седакова «Дикий шиповник». 

А. М. Парщиков 

«Другой», «О, сад моих друзей...» и др.  

В. И. Кальпиди «О, сад» и др.  

Теория литературы. Концептуализм и метареализм; метаметафора, метаморфоза, метабола; центон; 

интертекст. Обобщающая тема для обсуждения.  

Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. Временное и вечное в русской литературе.  

Для самостоятельного чтения: Творчество 1—2 поэтов — по выбору учащихся (Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров, 

С. М. Гандлевский, О. А. Седакова, М. Степанова, И. Губерман и др.) 

Модуль 21 Литература народов Севера (6 часов) 

Понятие об антиутопии в северной литературе 1 час  

Драматическая судьба автора книги. Истомин «Живун» - книга о попытке построить счастливое общество.  

Проблема выживания народа в книге Е.Айпина 2 часа 

«Ханты, или Звезда Утренней Зари»  

Краткая биография Е.Айпина. Композиция книги «Ханты…».  

Образ главного героя. Размышления героя о жизни.  

Проблематика книги. Этнографический пласт в произведении.  



Отношения с пришельцами. Трагический финал . 

Современная поэзия и проза Ямала.1 час (Ю.Кукевич, Л. Ефремова, Ю.Басков, Л. Нетребо,  

В Мартынов и др. –по выбору учителя и учащихся).  

Критические статьи: Цымбалистенко Н.В. Попова   (из лекций От мифологии до посмодернизма). 

Заключение Итоги развития русской литературы XX - XIX века 2 ч 

Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и массовая литература. Где граница 

«Настоящего Двадцать первого века»? Русская литература в новом веке. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «ЛИТЕРАТУРА» для 10 класса рассчитано на 102 часа (3 часа в неделю) 

        ТЕМАТИЧЕСКОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «ЛИТЕРАТУРА» 

для 11 класса рассчитано на 99 
часов (3 часа в неделю) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Название раздела 

1 Повторение и обобщение изученного в 9 классе 

2 
Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая 

характеристика. 

3 
Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая 

характеристика. 

4 Фёдор Иванович Тютчев. 

5 Афанасий Афанасьевич Фет. 

6 Иван Александрович Гончаров. 

7 Александр Николаевич Островский. 

8 Иван Сергеевич Тургенев. 

9 Фёдор Михайлович Достоевский. 

10 Лев Николаевич Толстой. 

11 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

12 Николай Алексеевич Некрасов. 

13 Николай Семёнович Лесков. 

14 
Третий период русского реализма (1880-1890). Общая 

характеристика. 

15 Антон Павлович Чехов. 

16 Итоги века. 

ИТО
ГО 

102 часа 

№  Название раздела 

1 Судьбы реализма на рубеже эпох 

2 Серебряный век: лики модернизма (1890 - 1910-е) 

3 Литература о революции и Гражданской войне 

4 
Советский век: две литературы или одна? (1920 —1930-

е) Литературный процесс 20—40-х годов XX века  

5 Литературный процесс второй половины XX — начала XXI века  

6 
Советский век: на разных этажах (1940—1980-е). Тема войны в 
литературе   

7 Литература эпохи «оттепели»  

8 Проза деревенская и городская  

9 Ироническая и сатирическая проза  

10  Литература русского зарубежья  

11 Поэзия 60-х годов ХХ века  

12 Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности»  

13 Русский постмодернизм  

14 Поэзия рубежа XX— XXI веков  

15 Литература народов Севера 

ИТО

ГО 
99 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классы 
Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе образовательной программы основного общего 
образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, программой формирования УУД. Рабочая программа ориентирована на использование 

УМК к учебнику Мякишева Г.Я.; Буховцева Б. Б.; Сотского Н. Н., Учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений. М. «Просвещение», 2019. 

              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение физики в 10 классе отводится 102 часов из расчета 

3 часа в неделю. 

  

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения, формы контроля 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: 

 фронтальные;    коллективные;    групповые;   работа в паре;   индивидуальные. 

В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы:  

 личностно-ориентированное обучение; 

 проблемное обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 методы индивидуального обучения; 

Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который входят 

демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти методы соответствуют 

особенностям физической науки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета физика. 

Личностные результаты: 
- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

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

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости 

науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природоиспользование. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



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

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных 
источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 
другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

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

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

ресурсные отношения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

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

организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях 
(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

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

средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией; 
- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

Физика и методы научного познания 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и 
микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных 

взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 
- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  существовании связей и 

зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников  

Обучаемый получит возможность научиться 
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий 

Кинематика 
Обучаемый научится 



- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело отсчета, система координат,  
равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  

периодическое (вращательное) движение;  

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, 

средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, 
частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению 
ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе;  

- применять полученные знания в решении задач 
Обучаемый 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, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели 

(материальная точка, математический маятник), используя несколько физических законов или формул, связывающих 
известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Динамика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность,  
сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, 
подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах;  
- применять полученные знания для решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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, движение; 

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

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 

Законы сохранения в механике 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, безразличное 

равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: 

механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 
- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач 

динамики 
Обучаемый 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, 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. 

Статика 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, момент силы; 
- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый 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; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Основы гидромеханики 
Обучаемый научится 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 
- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый 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; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

 

Молекулярно-кинетическая теория 
Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное равновесное состояние 

газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы;  
- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-

Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 
- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий 

введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь между его давлением, 

объемом, массой и температурой; 
- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый 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, 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 

Основы термодинамики 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель,  замкнутый цикл, 
необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  
- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 
- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 
- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

- 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 

Электростатика 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 
электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, свободные и 

связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность электрического 

поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды; 
- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по 

измерению электроемкости конденсатора; 
- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических устройств 

Обучаемый 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; 

- 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 

Законы постоянного электрического тока 



Обучаемый научится 
- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, 

сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение проводников;  физическим величинам: сила 

тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 
- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие 

электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 
- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета 

электрических 

Обучаемый 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; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- 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 

 

Электрический  ток  в  различных  средах 

Обучаемый научится 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит сопротивление 
металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и условия при которых ток 
возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ФИЗИКА (102 ЧАСОВ) 

 

1. Введение. Физика и методы научного познания (1 час) 
Основная цель: Дать учащимся представление о физической науке, физических явлениях, научном методе познания 

2. Механика (41ч) 

2.1 Кинематика точки и твердого тела (13 ч) 
Механическое движение и его виды. Система отсчета. Способы описания движения. Траектория. Путь. Перемещение. 

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. 

Основная цель: Способствовать усвоению понятий система отсчета, относительность движения, ускорение; развить 

умения определять ускорение по графику или по формулам равноускоренного движения, а по заданным начальным 

условиям при равноускоренном движении - положение тела в любой момент времени, пользоваться формулами 
равноускоренного движения для определения любых величин, входящих в них; расширять кругозор учащихся, развивать 

фантазию, умение самостоятельно работать, творчески мыслить, добывать знания, принимать решения, участвовать в 

коллективном деле. 
 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1  «Кинематика» 



2.2 Динамика. Законы механики Ньютона. Сила в механике (15ч) 
Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Основная цель: Дать понятие трёх видов трения – покоя, качения, скольжения. Показать их сходства и различия. 
Обратить внимание учащихся на огромную роль трения в жизни человека. Наглядно показать все виды деформации, дать 

их понятия и объяснить механизм деформации в каждом отдельном случае, способствовать пониманию закона Гука и 

путём решения задач воспитывать целеустремлённость учащихся. Развивать у учащихся логическое мышление, умение 
выделять главное из имеющейся информации и любознательность. 

 

Лабораторные работы 

 Лабораторная работа №1 «Измерение жесткости пружины» 

Лабораторная работа №2 «Измерение коэффициента трения скольжения» 
 
Контрольные работы: 

Контрольная работа №2 «Динамика. Силы в природе» 

2.3 Законы сохранения в механике (9ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Механическая работа. Мощность. Энергия. Кинетическая 
энергия. Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии в механике.  

Основная цель: Сформировать  представление о применении законов сохранения импульса и энергии, при решении 
теоретических и экспериментальных задач, показать  практическую значимость, полезность приобретаемых знаний.  

 Создать условия для формирования  навыков самостоятельной работы  с раздаточным материалом, с оборудованием; 

умений сравнивать, анализировать и обобщать; формировать исследовательскую компетентность; формировать 
коммуникативную  и проблемную компетенции  через организацию работы в группах. 
Контрольные работы: 

Контрольная работа №3 «Законы сохранения» 
 

2.4 Статика. Равновесие тел (4ч) 

Основная цель: Изучить состояние равновесия тел, познакомиться с различными видами равновесия; выяснить условия, 
при которых тело находится в равновесии. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

 

3. Молекулярная физика. Тепловые явления (27ч) 

 

3.1 Основы молекулярно-кинетической теории. Размер молекул (16ч) 

3.2 Основы термодинамики (11ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газов. Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Энергия теплового движения молекул. 
Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Влажность 

воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа в   термодинамике. Количество теплоты. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Принцип действия тепловых 
двигателей. КПД.  

Основная цель: сформулировать основные положения МКТ; дать понятие о размерах молекул систематизировать знания 

учащихся по МКТ на основе структуры физической теории; на примере становления идеи атомизма проследить общий 

путь научного познания: опыт – модель – следствия - эксперимент. Формировать умение применять теорию на практике; 
развивать наблюдательность, самостоятельность. 

 

Контрольные работы: 
Контрольная работа №4 «Молекулярная физика. Тепловые явления» 

 

4. Основы электродинамики (31ч) 

4.1 Электростатика (12ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.  



Электрическое поле. Закон Кулона. Единица электрического заряда. Напряженность электрического поля. Силовые 
линии. Поле точечного заряда и заряженного шара. Пример суперпозиции полей. Потенциальная энергия заряженного 

тела в однородном электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Электроемкость. 

Единицы электроемкости. Конденсатор.  Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.  

Основная цель: Выяснить сущность процесса электризации тел, закона Кулона, закона сохранения электрического 
заряда; познакомить с краткими историческими сведениями изучения электрических зарядов, обобщить и закрепить 

знания по изученному материалу. Развитие навыков выделять электрические явления в природе и технике. 

Способствовать развитию познавательного интереса к изучаемой дисциплине, творческой инициативности, зрительной и 
моторной памяти, логического мышления, внимания, умения выступать перед аудиторией и применять полученные 

знания в практической деятельности.  

4.2 Закон постоянного тока (10ч) 
Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Основная цель: Обобщить и систематизировать знания учащихся о законах постоянного тока; повторить и закрепить 

методы расчета резисторных схем. Развивать навыки решения экспериментальных и расчетных задач; совершенствовать 
умения самостоятельно работать с дополнительной литературой по предмету; развивать мышление и логику при работе с 

табличным материалом; развивать интерес к исследовательской работе по предмету. Продолжить формирование интереса 

к изучению законов электродинамики, воспитывать культуру общения при работе в классном коллективе, развивать 
коммуникативные способности и творческую активность. 

 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №4 «Последовательное и параллельное соединения проводников» 

Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 

Контрольные работы: 
Контрольная работа №5 «Законы постоянного тока» 

4.3 Электрический ток в различных средах (9ч) 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления 
проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая 

трубка. Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма. Плазма в космическом пространстве. 

Основная цель: Систематизировать знания об электрическом токе в различных средах; рассмотреть значения изученных 
явлений для развития техники. Продолжить формирование умений объяснять явления на основе электронных 

представлений, выделять главное, обобщать изученный материал, выражать свои мысли в речи, решать задачи на 

электрический ток в различных средах. Применить методические приемы и методы оперативной проверки знаний 
учащихся, основанные на обратной связи учащихся с учителем 

 

Контрольные работы: 
Контрольная работа №6 «Основы электродинамики» 

5. Повторение (2ч) 

Основная цель: Систематизировать и обобщить полученные знания. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ физика 10 класс 

 

Наименование темы Количество 

отводимых часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1.Механика 41 3 3 

2.Молекулярная физика 27 1  

3.Основы электродинамики 31 2 2 

4.Повторение 2   

Итого 102 6 5 

 

 

 

 

 



 
Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе образовательной программы основного общего 

образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, программой формирования УУД. Рабочая программа ориентирована на использование 

УМК к учебнику Мякишева Г.Я., Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение», 2017. 

              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение физики в 11 классе отводится 66 часов из расчета 
2 часа в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения, формы контроля 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: 
 фронтальные;    коллективные;    групповые;   работа в паре;   индивидуальные. 

В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы: личностно-ориентированное обучение; 

 проблемное обучение; 
 дифференцированное обучение; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 методы индивидуального обучения; 
Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который входят 

демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти методы соответствуют 

особенностям физической науки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета физика. 

Личностные: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания независимо от 
профессиональной деятельности,  научных знаний и методов познания,  творческой созидательной деятельности, 

здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, 

понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте.  

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совершенствования личности на 
основе герменевтического, личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей; 

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные  

Регулятивные 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

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 и отличий от эталона; 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 структурирование знаний; 



 выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
 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; 

 умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование). 

Коммуникативные 
 социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей,  

 умение слушать и вступать в диалог,  
 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми 

Предметные 
в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный 

(русский, родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 
 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; 
в ценностно-ориентационной сфере:  

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием физических процессов; 

в трудовой сфере: 
 проводить физический эксперимент; 

в сфере физической культуры:  

 оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 
устройствами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ФИЗИКА (66 ЧАСОВ) 

 

1. Электродинамика (продолжение) (11ч) 

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.  

Основная цель: повторить, что такое магнитный поток, закон Ома;  сформировать понятие "электромагнитной 

индукции". Сформировать потребность в знаниях об электромагнитной индукции (индукционных токах, их получении и 
величине). Научить  умению самостоятельного учебного труда, научить проведению анализа и сравнения. (предметный 

результат). 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 «Магнитное поле»   
Контрольная работа №2 «Электромагнитная индукция»   

 

2. Механические и электромагнитные колебания и волны (17ч) 
Колебательное движение. Динамика колебательного движения. Описание движения колебательных систем. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Теоретическое 

описание электромагнитных колебаний. Переменный электрический ток. Электрический ток на участке цепи с 



резистором. Получение и использование электрической энергии. Механические волны. Звуковые волны. Интерференция 
механических волн. Дифракция механических волн. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Изобретение радио А.С.Поповым. Принцип радиотелефонной связи. Понятие о телевидении.  

Основная цель: дать определение электромагнитным колебаниям. Объяснить понятие колебательный контур и суть 

электромагнитных колебаний с использованием динамической модели “колебательный контур”. Обобщение и 
систематизация знаний по теме, проверка знаний, умений, навыков. Развивать память, мышление, внимание и интерес к 

физике 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения с помощью маятника» 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №3 «Электромагнитные колебания» 
 

3. Оптика (15ч) 

Развитие взглядов на природу света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.Закон преломления света. Полное 

отражение. Линза. Построение изображения в тонкой линзе. Формула тонкой линзы. Дисперсия света. Поглощение света. 
Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Классическая физика и постулаты 

специальной теории относительности. Относительность одновременности. Кинематика СТО. Шкала электромагнитных 

волн. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское излучение.  
Основная цель: сформировать умение использовать законы отражения и преломления света для объяснения простейших 

оптических явлений, сформировать практические навыки по построению изображений в плоском зеркале и линзах; хода 

лучей через плоскопараллельную пластинку и призму, способствовать осознанию существенных признаков понятия о 
явлении прямолинейного распространения света в однородной среде, отражения (включая полное) и преломления света; 

линзы и оптические системы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла» 
Лабораторная работа №5 «Определение длины световой волны» 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №4 «Световые волны» 
 

 

4. Квантовая физика (18ч) 

Возникновение квантовой физики. Фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза 
Де Бройля. Давление света. Опыты Лебедева. Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Теория Бора. Испускание и 

поглощение света атомами. Спектры. Спектральный анализ и его применение. Состав ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Ядерные реакции. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Радиоактивность. Закон 
радиоактивного распада. Деление ядер. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Этапы в развитии физики 

элементарных частиц. Движение и взаимодействие элементарных частиц.   

Основная цель: обеспечить в ходе урока повторение и закрепление основных понятий по теме: «Атомная физика. Физика 
атомного ядра»; продолжить формировать умения применять знания к решению задач базового уровня и повышенного; 

добиваться обобщенности, системности, действенности знаний через учебную деятельность, развивать мышление 

учащихся в ходе решения задач, развивать самостоятельность учащихся, трудолюбие, навыки групповой работы, 

коммуникативные способности. 
Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №6  «Наблюдение сплошного и линейчатого спектра» 

Контрольные работы: 
Контрольная работа №5 «Световые кванты» 

Контрольная работа №6 «Физика атома и атомного ядра» 

5. Основы астрономии (4ч) 
Физическая система Земля-Луна. Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы. Солнце. Основные 

характеристики звезд. Галактики и их характеристики. Современная физическая картина мира.  

Основная цель: научиться применять законы физики для объяснения природы космических объектов.  

Контрольная работа №7 «Основы астрономии» 
 

6. Повторение. Обобщение материала (1ч) 

 

 

 



Наименование темы Количество 

отводимых часов 
Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1.Основы электродинамики 11 2 2 

2.Колебания и волны 17 1 1 

3.Оптика 15 1 2 

4.Квантовая физика 18 2 1 

5.Основы астрономии 4 1  

6.Повторение. Обобщение 

материала 

1   

Итого 66 7 6 

 

 
Рабочая программа по астрономии для 10-11 класса составлена на основе образовательной программы основного 

общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа  

основывается на рабочую программу  к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие 

/Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. Учебник «Астрономия. Базовый уровень.10- 11 класс» авторов     Б. А. Воронцова-
Вельяминова, Е. К. Страута, прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает освоение 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

 Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение астрономии в 10-11 классе отводится 34 (33ч) часа из 
расчета 1час в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения, формы контроля 
Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить визуализацию прохождения 

траектории обучения с контрольными точками заданий различных видов: информационных, практических, контрольных. 

Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой учебной группы, 
изучаемым материалом, учебными целями. Возможны следующие организационные формы обучения: 

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты).  

 индивидуальная и индивидуализированная.  

 групповая работа.  

 внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных навыков и навыков 

практического применения приобретенных знаний 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 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: 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  



 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 
задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 
определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 
рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности 

и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 
характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 
различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 
успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные: 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 
(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 
оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 

Коммуникативные  
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 
коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 
друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 
выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 
естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 



 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

Предметные: 

 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 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, метеоритов 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 связью 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. 

 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

АСТРОНОМИЯ (34,33 ч) 

 



Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Основные цели: Познакомить учащихся с новой для них наукой. Усвоение учащимися особенностей телескопов 

различных видов. Развитие представления об обсерваториях. Усвоение характеристик телескопов.  

 

Практические основы астрономии (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. 

Основная цель: организовывать целенаправленную познавательную деятельность в ходе самостоятельной работы, 
формулировать проблему микроисследования, извлекать информацию, представленную в явном виде, формулировать 

понятие «созвездие», определять понятие «видимая звездная величина»; определять разницу освещенностей, создаваемых 

светилами, по известным значениям звездных величин; использовать звездную карту для поиска созвездий и звезд на 

небе. 
 

Строение Солнечной системы (7 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. 

Основная цель: сформировать понятия о планетах, астероидах, метеорах, метеоритах, кометах; добиться усвоения 

представления о строении солнечной системы, об общих свойствах планет земной группы и планет – гигантов, о природе 

тел Солнечной системы; изучить их некоторые характеристики; дать характеристику Луне и системе Луна-Земля 
объяснить фазы луны; повторить и конкретизировать понятия о затмениях; ввести и объяснить приливные явления. 

Развитие логического мышления путём систематизации фактов, развитие наблюдательности, формирование 

мировоззрения, развитие познавательной активности, умений делать выводы, применять полученные знания для 
объяснения явлений. 

 

Природа тел Солнечной системы (7ч) 

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. 
Основная цель: формирование у обучающихся представлений о природе тел Солнечной системы; развитие умений 

работать самостоятельно с текстом учебника, материалами СМИ и Интернета, умений извлекать из них необходимую 

информацию, совершать логические операции: сравнивать и обобщать; воспитывать познавательный интерес к изучаемой 
теме к познанию новых научных знаний и убеждений. 

 

Солнце и звезды (6 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 «спектрс-ветимость». Массы и размеры звезд. Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды - маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 
Основная цель: развитие представления о Солнце, как о звезде и о планетах Солнечной системы.  

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
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. 

Основная цель: получить представлений об уникальном объекте - Вселенной в целом, узнать как решается вопрос о 

конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей теории 
относительности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели 

к созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре в начальные 

периоды жизни Вселенной. 



 

Жизнь и разум во Вселенной (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. 

Основная цель: Рассмотреть современные достижения в изучении Вселенной и роль астрономии в нашей современной 

жизни. Проблемы внеземной цивилизации. Наши послания. НЛО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 классы 
               Рабочая программа по математике (алгебра и начала анализа, геометрия)  для 10 класса составлена на основе 
образовательной программы среднего общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с требованиями к результатам 

освоения государственной образовательной программы среднего общего образования, программой формирования УУД. 

Данная рабочая программа ориентирована на работу в 10  классах по УМК  Мордкович А.Г., Семенов П.В. «Алгебра и 
начала математического анализа 10» , Мнемозина, М. 2019 и   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др. 

«Геометрия 10-11 классы» М., Просвещение, 2019.  

Согласно учебному плану МОБУ СОШ с.Засечное на изучение математики  в 10 классе отводится 204 часов из расчета 6  
часов в неделю. 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 10 класс 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, математическое 

образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 
– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого 

для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для 
продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в 

соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования». 
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься творческой и 

исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического образования.  
На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10 классе: для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10-м классе: для развития мышления, использования в 
повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики. 

 
На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10-м классе: для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики. 



– Выпускник получит возможность научиться в 10-м классе: для обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной 
основной образовательной программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным 

использованием иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и 
сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования математических знаний и умений 

в повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая 

базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена для тех, кто по 

различным причинам после окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного освоения 
разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней 

(полной) общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не испытывавших 
серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие математические умения, 

необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем 
чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие направлению «математика 

для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо 

более высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  
Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и статистика». К этому 

разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости 

от типа программы. 
Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. Одна из основных 

целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место применению 

математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений (формулировать, 
аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также 

необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется 
умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 

Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных 

представлений и графических методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.  
 

Базовый уровень 

 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и десятичная система счисления. 

Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. 
Решение арифметических задач практического содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач на прикидку и 
оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и целым показателем. 

Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение иррациональных чисел.  

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции. Линейная функция. 

Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции y x . График функции 
k

y
x

 .  



Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на числовом промежутке. 
Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса произвольного угла. 

Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 

270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная 
функция и ее график.  

.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла наклона касательной. 
Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума с помощью 

производной. Наглядная интерпретация.  
 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. 

Внешний угол треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 
Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции углов в 

прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов.  
Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя линия треугольника 

и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.  
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  
Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Вписанный угол, в частности угол, 

опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство.  
Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  
 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  
Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с равновозможными 
элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в природе. Понятие о 
законе больших чисел. 

 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 



Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, 
модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и 

дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение 
задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и 

неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 

45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
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 cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений.  
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических 

неравенств. 

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение 
относительно координатных осей.  

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. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и построение 

контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 
треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их 
свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 
пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма 

и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно 

плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

 



Вероятность и статистика. Работа с данными 
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик 

числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение 

частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, 
применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и 

произведения независимых случайных величин.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ математика 10 класс 204 часа 

№ Тема Кол-во  
часов 

В том числе 
контр. работ 

1 Повторение алгебры 9 кл 3  

2 Действительные числа  12 1 

3 Повторение геометрии 9 кл. 2  

4 Введение. Аксиомы стереометрии 3  

5 Параллельность прямых и плоскостей 10 1 

6 Числовые функции  10 1 

7 Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 9 1 

8 Тригонометрические функции 24 1 

9 Тригонометрические уравнения  10 1 

10 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 1 

11 Преобразование тригонометрических выражений 21 1 

12 Комплексные числа 9 1 

13 Многогранники 13 1 

14 Производная  29 2 

15 Векторы в пространстве 6  

16 Комбинаторика и вероятность 7  

17 Повторение курса геометрии 10 класса 5  

18 Повторение курса алгебры 10 класса  11 1 

 Итого 204 13 

               Рабочая программа по  алгебре и началам анализа для 11 класса составлена на основе образовательной 

программы среднего общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая 

программа ориентирована на работу в 11  классах по УМК Мордкович А.Г., Семенов П.В. «Алгебра и начала 
математического анализа 11» , Мнемозина, М. 2019 и Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов «Геометрия 10-11» М. Просвещение 

,2019.  

              Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение математики  в  11 классе отводится 204 часа из 

расчета 6 часов в неделю, из них 2 часа из  школьного компонента, что позволит ввести дополнительные часы по 

следующим темам: 

Степени и корни. Степенные функции  

Показательная и логарифмическая функции  
Первообразная и интеграл  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

Выражения и преобразования  

Производная  
Функции  

Комбинаторика и вероятность  

Текстовые задачи. 
 

Преподавание  предмета «Математика»  осуществляется в форме последовательных тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре и началам анализа (136 часов) и  геометрии (68 часов). Контрольные работы составляются с учетом 
обязательных результатов обучения, они завершают изучение тематических блоков. 

Планируемые результаты освоения курса математики: 

Личностные результаты: 



У обучающегося будут сформированы: 

 представление о профессиональной деятельности ученых- математиков о развитии математики от нового времени до 
наших дней: 

 умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от фактов;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

 достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средство 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах и окружающей жизни; 

 умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

 умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации: 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять деятельность, направленную на их 
решение. 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

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

построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

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

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 
закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. выполнение и 
самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; 



проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельная и коллективная деятельность, включения своих результатов в результаты работы группы, 

соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование 

личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, способности их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике; самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к построению индивидуальной 

образовательной траектории; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

 

 
 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 
обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из 

разделов, содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны 

препятствовать достижению более высоких уровней. 

 

В результате изучения математики  в старшей школе ученик должен 

Знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической 

науки; 



идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных 

процессов и ситуаций; 

возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях 

человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические 

представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 



описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически;  

интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и 

первообразных, используя справочные материалы; 

исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на 

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

· решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, 
треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

· вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

· для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации 

статистического характера. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом 

ограничений условия задачи; 



изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, 

производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Геометрия 

Знать 

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная. призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная 

плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 



использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 
 

 

 

Тематическое планирование математика 11 класс 204 ч (136 ч алгебра и начала анализа, 68 ч. геометрия) 

№ Тема Количество 

 часов 

В том числе 

 контр. работ 

1. Повторение геометрии 10кл 2  

2. Метод координат в пространстве 16 1 

3. Повторение алгебры 10кл. 4  

4. Многочлены 10 1 

5. Степени и корни. Степенные функции. 24 2 

6. Показательная и логарифмическая функции 31 2 

7. Цилиндр. Конус. Шар. 17 1 

8. Первообразная и интеграл 9 1 

9. Объемы тел. 22 1 

10. Элементы теории вероятностей 9 1 

11 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 33 2 

12 Обобщающее повторение курса геометрии 11  

 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 16  

 итого 204 12 

 
. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по математике для 11 класса разработана  на  основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) с учетом требований федерального компонента государственного 

стандарта и в соответствии с  авторской программой. 

 



Программа  рассчитана  на  204  учебных  часов, 6 часов в неделю, из них 2 часа из  школьного компонента, что позволило 

ввести дополнительные часы по следующим темам: 

Степени и корни. Степенные функции  

Показательная и логарифмическая функции  

Первообразная и интеграл  
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

Выражения и преобразования  

Производная  
Функции  

Комбинаторика и вероятность  

Текстовые задачи. 
 

Преподавание  предмета «Математика»  осуществляется в форме последовательных тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре и началам анализа (136 часов) и  геометрии (68 часов). Контрольные работы составляются с учетом 

обязательных результатов обучения, они завершают изучение тематических блоков. 
 

Школьное образование в современных условиях признано обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентно-устного опыта в сфере учения, познания, 
профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслового творчества. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 
процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,  критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического 
прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического 
планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, деятельностные подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
• освоение компетенции: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора.  

Основной целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе естественно 
математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции Государственного 

стандарта — переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к меж предметным отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 
образования. В Государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию меж предметных связей курса алгебры и 

начал анализа. 

 
 

   

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 
обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 
строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 
значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 



ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные  формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 
углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классы 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 10-11 классов составлена на основе образовательной 

программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы «Английский язык: Базовый 
уровень: 10-11классы/ М.В.Вербицкая. -М.: Вентана-Граф,2017г. Данная рабочая программа ориентирована на работу в 11 

классах по УМК «FORWARD». Автор: Вербицкая М. В., Гаярделли М., Редли П., Савчук Л.О. 2019. 

Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение английского языка в 10 классе отводится 102 часа 
(3 часа в неделю, 34 учебных недели), в 11 классе – 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебных недели). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая программа 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов школьного курса английского 
языка. 

Личностные результаты 

Будут сформированы: 
• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме,  

уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского общества, осознающего 

национальные и общечеловеческие гуманистические 
ценности, в том числе средствами английского языка; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 
поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и формировании способности вести диалог с 

другими людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности, в том числе средствами английского языка; осознание роли образования в 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в 

том числе английского; 



Обучающийся получит возможность для формирования: 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем, в том числе с использованием английского языка; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом  
самосовершенствовании и ответственном отношении к физическому и психологическому здоровью;  

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности, в том числе средствами английского языка. 

Метапредметные результаты 

Будут сформированы: 

Коммуникативные УУД: 
• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка; 
• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
• готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении различных задач с 

соблюдением существующих требований. 

Познавательные УУД: 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе средствами 

английского языка; готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 

учебную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами английского языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
умения 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; 
умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

развития компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 
развития экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью 



- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).. 
- вести диалог-обмен мнениями 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе/селе, своей стране 
и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 
общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью); 
• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, — 

выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

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

-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на 
слух теста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание;  
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные), полностью 

понимая их содержание и используя 

различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный 
перевод), а также справочные материалы (словари/грамматические справочники 

и др.); 

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию; 

• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от второстепенной, выявлять 
наиболее значимые факты, определять своё отношение к прочитанному; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

• определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 
• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a 

friend и т. д.); 

Выпускник получит возможность научиться: 
-читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий) аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений, а также использовать различные приёмы обработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод/аннотирование); 
-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка; 



• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с жанром создаваемого текста;  

• писать отзыв о фильме; 

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка; 

• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 
• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи» в 11 классе.  
Расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; запятая при перечислении, при вводных словах). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
Адекватно, без фонематических ошибок, произносить все слова английского языка. 

Соблюдать правильное ударение в словах. 

Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (повествовательное; 

побудительное; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 
Правильно разделять предложения на смысловые группы. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
Распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в их основных значениях в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи» в 11 классе. 

Распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы. 
Определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам. 

Понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости. 

Знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия, аббревиация). 
Распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различныхкоммуникативных ситуациях. 

Распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
Догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и 

контексту. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксации и др.) 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах). 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей. 



Употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с нескольким 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be. 

Употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what,when, why, which, that, who, if,

 because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless,however, whoever, whatever, whenever. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Глаголы в формах действительного залога: 
Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future Perfect; Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous. Выражение 

будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous. Глаголы в формах страдательного 

залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive. Модальные глаголы и 
их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, should, would, need. Неличные формы глагола 

(герундий, причастие I и причастие II, отглагольное существительное) без различения их функций. Косвенная речь. 

Согласование времён в плане настоящего и прошлого. Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, в том числе исключения из 

общих правил. Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, 

вопросительные и возвратные местоимения. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, 

образованные по правилу, и исключения. Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также 
наречия и слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a little; 

many/much. Количественные и порядковые числительные. Предлоги, выражающие направление, время, место действия; 

предлоги, употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, with). 

Выпускник получит возможность научиться: 

систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять системы английского, русского и 

других иностранных языков. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, распространённые образцы фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомиться 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; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе сформированного национального 
самосознания; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в странах изучаемого языка;  

• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на английском языке. 

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, 

жестов, мимики. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 10-11 КЛАССАХ 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в 

обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых 
навыков. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 
формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения. 



Предметное содержание речи 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими); освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 
учебно-познавательнная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление 

учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире, 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 
гражданских качеств, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми  и 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативных компетенций, языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенции, формирование социокультурной компетенции, отражены в тематическом планировании. 

Содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. 

Учебник для 10 класса имеет следующую структуру: 
- 10 тематических разделов; 

- диалогов культуры; 

- подготовки к экзамену. 

Раздел 1: Success! Успех (6 часов)  
Успех и достижения. Работа и образование. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III) характера. Предложения с 

конструкциями I wish, If only для выражения сожаления о том, что какие-либо желаемые события невозможны. 
Конструкции для формулирования советов: You’d better …; You ought to …; If I were you, I’d …; You should …; It’s worth + 

-ing form; It’s a good idea to …; You might find it useful to …; Why don’t you …; Remember to … . Заполнение формы-

заявления 

Раздел 2: Taking a break. Воспользуемся отпуском, каникулами (7 часов)  
Каникулы, отпуск и путешествия.  

Страдательный залог: Present/Past/ Future Simple Passive; Present/Past Continuous Passive; Present/Past Perfect Passive. 

Речевые клише, используемые для описания количественных данных таблиц: a/one third = 33 percent or one in three. 
Написание сочинения с элементами описания. Устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Раздел 3: To err is human.  Человеку свойственно ошибаться (11 часов) 

 Школа и работа. Образование. 
Прямая и косвенная речь в повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях. Правило согласования 

времён в плане настоящего и прошлого. Глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to …; he 

ordered them to …). 

Раздел 4: Mysteries.  Чудеса (7 часов) 
Объяснимые и необъяснимые чудеса 

дальные глаголы must, could (couldn’t), can’t, may, might для выражения различной степени вероятности. Модальные 

глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done; must + 
have done). Прилагательные для описания мест и окружающей обстановки. 

Раздел 5: Тhe body beautiful. Внешность и красота (17 часов)  
Внешность и красота. 
Неопределённый, определённый и нулевой артикли в устной и письменной речи в различных речевых ситуациях и 

контекстах. Конструкция to have something done в устной и письменной речи. Фразовые глаголы. Прилагательные для 

описания внешности. Написание сочинения с элементами описания и сочинения с элементами повествования. 

Раздел 6: It’s showtime! Время шоу (6 часов)  
Культура и развлечения. Искусство, театр, музыка. Телевидение.  

Косвенные вопросы. Конструкции для выражения и обоснования своего мнения (In my opinion …/It seems to me …/Frankly 

…/ Everybody knows that …/The thing is …). Реплики-клише для выражения согласия/несогласия с кем-либо или чем-либо 
(That’s so true./No doubt about it./Absolutely!/No way!/That may be true but …/I totally disagree with you.). Фразы-клише для 

участия в диалогах в различных коммуникативных ситуациях (Excuse me, can I say something? и т. д.). Написание отзывов 

(о фильме, книге). 



Раздел 7: Game over. Игра закончена (10 часов) 
Игры и спорт. Занятия спортом. Экстремальные виды спорта. 

Cлова, описывающие количество (quantifiers: both, neither, either, all, none, most, few/little, a few/a little, many/much). 

Притяжательный падеж существительных. Конструкции для принятия предложений и отказа от них. Устойчивые 

выражения и фразы (collocations). Написание сочинения с элементами рассуждения. 

Раздел 8: The hard sell.  Продавать трудно (14 часов)  
Реклама. Еда. Покупки и сервис. 

Глагольные конструкции («глагол + форма на -ing»; «глагол + инфинитив с частицей to»; «глагол + инфинитив без 
частицы to»). Фразовые глаголы. Конструкции для выражения претензий и ответа на жалобы. Устойчивые выражения и 

фразы (collocations). Написание официального письма с выражением претензий по образцу.  

Раздел 9: A fresh start .  Начать сначала (10 часов)  
Новый опыт. Профессии. Резюме. 

Видовременные формы глагола: Present/Past Simple, Present/Past Continuous, Present/Past Perfect, Present Perfect Continuous. 

Конструкции для ведения делового разговора по телефону Неопределённый, определённый и нулевой артикли. 

Устойчивые выражения и фразы (collocations). Написание резюме (CV). 

Раздел 10: What do you mean? Что вы имеете в виду? (14 часов)  

Общение. Как изменяется английский язык. Язык тела и жестов. 

Способы выражения будущего действия: Future Simple, to be going to, to start, Present Continuous. Глаголы в форме Future 
Perfect. Конструкции the (more) … the (more), as soon as. Фразовые глаголы. Антонимы. Написание деловых писем. 

 

Учебник для 11 класса имеет следующую структуру: 
- 10 тематических разделов; 

- диалогов культуры; 

- подготовки к экзамену. 

Раздел 1: Bringing the gap. Преодоление разрыва (8 часов) 
Вещи, которые разлучают и объединяют людей; согласие и несогласие с мнением других людей; разговоры о семейных 

ценностях, с уважением говорить о людях, имеющих разные мнения; советы людям, оказавшимся в трудной ситуации. 

Способы выражения привычных действий и состояний в настоящем и прошлом: Present/PastContinuous, will, would, used 
to. Реплики-клише для выражения согласия/несогласия с кем-либо или чем-либо (That’s exactly what Ithink./To be honest, I 

don’t think that’s true.). Конструкции would prefer и would rather для выражения предпочтений или вкусов. Устойчивые 

выражения и фразы (collocations). Антонимы. Слова-связки (in fact, as a result, inaddition и т. д.) 

Раздел 2: Aren’t we amazing? Разве мы не изумительны? (6 часов) 
Говорить об удивительных людях, гениях и уме; с помощью лексических средств удерживать внимание слушателей. 

Определять свои сильные стороны, отвечая на вопросы теста. 

Глаголы в форме Past Perfect Continuous для повествования. Образование существительных и прилагательных с помощью 
суффиксов. Наречия времени. Прилагательные в превосходной степени 

Раздел 3: Is it good for us? Хорошо ли это для нас? (10 часов) 

Говорить о здоровье, диетах и зависимостях; писать письмо личного характера о вегетарианской диете и традиционной 
русской кухне; извлекать информацию из заголовков, рисунков, брошюр; формирование стремления к здоровому образу 

жизни. 

Глагольные конструкции («глагол +герундий»; «глагол + инфинитив с частицей to»; «глагол + инфинитив без 

частицы to»). Глаголы, используемые с герундием или инфинитивом (forget, remember, try, stop, like). Фразовые глаголы 

Раздел 4: Secret worlds. Тайные миры (9 часов) 

Говорить о книгах, чтении, секретных обществах и агентах; выражать свое мнение о прочитанных книгах. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (must, can, need, ought to, bound to, allowed to, supposed to, likely to, etc.). Фразовые 
глаголы и идиомы. Устойчивые выражения и фразы (collocations). Эллиптические структуры (эллипсис). Конструкции для 

обобщения и передачи информации в безличной форме (It issaid/believed/thought that …; People/ They have a tendency to 

…; etc.). Написание обзора книги. 

Раздел 5: Express yourself.  Самовыражение (15 часов) 

Самовыражение. Культура, искусство, театр и музыка; говорить о своих увлечениях и увлечениях других людей. 

Прямая и косвенная речь в повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях. Правило согласования 

времён в плане настоящего и прошлого. Глагольные конструкции для передачи косвенной речи («verb + gerund»; 
«verb + infinitive»; «verb + object + (that)», «verb + preposition + gerund», etc.). 

Конструкции для обоснования своего мнения (You have to admit that …; to be frank/honest …; on the other hand …; etc.) 

Раздел 6: Good progress? Прогресс-это хорошо? (8 часов) 
Изобретения. Наука и технологии; графики и таблицы; рассуждать и выражать свое мнение о достоинствах и недостатках 

прогресса. 



Страдательный залог: Present/Past Simple Passive; Present/Pas Continuous Passive; Present/Past Perfect Passive. Речевые 
клише, используемые для описания количественных данных таблиц и графиков: a/one third = 33 percent or one in three. 

Слова-связки (although, despite, in spite of). Сложные существительные и прилагательные (compound nouns and adjectives). 

Написание сочинения с выражением своего мнения. 

Раздел 7: Why risk it? Зачем рисковать? (9 часов) 
Говорить о рисках деньгах и бизнесе; Рассуждать и выражать свое мнение о достоинствах и недостатках своего бизнеса, о 

роли и значимости денег и рисках, связанных с этим. 

Предложения с конструкциями I wish/ If only; I should’ve/could’ve/should/’d better для выражения сожаления о том, что 
какие-либо желаемые события невозможны. Условные предложения реального (Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) характера. Условные предложения смешанного типа (Mixed Conditional). 

Раздел 8: Where the heart is. Там, где сердце. (13 часов) 
Говорить, слушать и писать о семейном очаге, разных типах домов, описывать разные места; рассуждать и выражать свое 

мнение о достоинствах и недостатках жизни вдали от родительского дома. 

Определительные придаточные предложения (defining/non-defining). Относительные местоимения (which, that, who). 

Реплики-клише для выражения предположений (I don’t want to interfere,but …/I was wandering if…; etc.). Устойчивые 
выражения и фразы (collocations). 

Раздел 9: Give me a clue.  Дайте мне ключ / улику... (9 часов) 

Говорить о загадках преступлениях и тайнах; рассуждать и выдвигать версии для разгадывания тайн и загадок, принимать 
решения в сложных ситуациях. 

Конструкции для обобщения и передачи информации в безличной форме (It is/was thought tobe/have been). Модальные 

глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (need, must, etc.). Фразы-клише для решения 
проблем (Yes, that could work! etc.) и инициирования и продолжения обсуждения (Let’s move on, shall we? etc.). 

Устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Раздел 10: Newsworthy? Важные события? «Стоит напечатать» (9 часов) 

Говорить о СМИ , новостях, фотографии и фильмах; рассуждать и высказывать свое мнение.  
Cлова, описывающие количество (quantifiers: hardly, all, none, most, few/little, a few/a little,each/every,etc.). Инверсия. 

Эмфаза со вспомогательным глаголом do, с наречиями (really, incredibly, never, etc.), со словамиso и such. 

Эмфатические конструкции what … is …; it is/was … that …). Существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения. 

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 диалога этикетного 

характера, диалога-расспро- 19 са, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога: 6–7 
реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2–3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой и без опоры на прочитанный или 
услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов 

речи: описания/ характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально оценочные суждения), 

рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией. Объём монологического высказывания: 12–15 фраз. 

Продолжительность монолога: 2–2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, 

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 изученными некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 

минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минуты.  

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 
на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

Чтение 



Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение).  

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, разговорный. Жанры текстов: статья, 
интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат 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 осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 
выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Объём текстов для чтения: до 750 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, и предполагает умение 
просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объём текстов для чтения: до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных материалах, построенных в 
основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой 

переработки текста (например, выборочного перевода). Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

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

• заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т. 

д.);  

• писать личное (в том числе электронное) 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);  

• писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объёма, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах;  
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 • писать сочинения с элементами описания; • писать сочинения с элементами рассуждения; • использовать письменную 

речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских 
словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений; 

распознавание и восприятие английских звуков в разных вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение лексическими единицами, обслуживающими 
новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, finally, 

at last, in the end, however и др.). Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов 
словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, новыми словами, образованными с 

помощью продуктивных способов словообразования, и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 
Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 
грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 



вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран 

изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди). 
Увеличение объёма страноведческих знаний и умений за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 
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 устно-речевого общения. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий, 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, 
интересующую, запрашиваемую, полную и точную) 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; 

• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление»,  
«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический 

вывод», «результат экспериментальной проверки»; 

• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей 

человека; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с методами научного познания и 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; выявлять проблемы, искать способы 

разрешения конфликта; контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить учебную задачу, сопоставляя то, что 
уже известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного результата и  

планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с заданным 

эталоном в целях обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; понимать необходимость мобилизации 

сил и энергии; 

• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 
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; 

• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 10 КЛАСС  

(учебник «Forward») 

(102 часов, 3 часа в неделю). 

 



№ Тема Кол-во 

часов 

I четверть. Раздел 1: Success! Успех (6 часов) 

1. История успеха известного комика, счастливые случайности. 6 

2. Аудирование, поисковое чтение. Великий Кэтсби. 

3. Интервью с попзвездой. Выражение сожаления I wish; if only 

4. Обсуждение качеств успешного человека. Как давать советы. You had better. 

5. Письмо. Как стать успешным. Написание заявления. 

6. Говорение. Как стать успешным человеком. Успешные люди. 

Раздел 2: Taking a break. Воспользуемся отпуском, каникулами (7 часов) 

7. Пассивный залог 7 

8. Необычные места для отдыха 

9. Активные виды отдыха 

10. Экстремальный спорт 

11. Отрывки из дневника 

12. Путешествие на самолете 

13.  Путешествие 

Раздел 3: To err is human.  Человеку свойственно ошибаться (11 часов) 

14. Грамматика. Косвенная речь. 11 

15. Жизнь после школы. Нельзя сделать омлет не разбив яйца. 

16. Косвенная речь: общие и специальные вопросы и повелительные 
предложения. 

17. Интервью о профессиональной карьере. 

18. Совершенствование навыков монологической речи. Описание визуальных 

материалов. 

19. Письмо. Написание отчета по интервью. 

20. Повторение. Подготовка к КР. 

21. Контрольная работа. 

22. Анализ КР. Exam focus 1. Стратегии выполнения заданий по аудированию. 

23. Exam focus 1. Выполнение заданий по аудированию. 

24. Диалог культур №1. 

II четверть. Раздел 4: Mysteries.  Чудеса (7 часов) 

25. Использование модальных глаголов в рассуждениях. 7 

26. Чтение «Открытое окно». Использование глаголов для описания. 

27. История Амелии Иахарт. 

28. Прилагательные для описания места и атмосферы. 

29. Грамматический и лексический анализ текста «Соперники». Как написать 

рассказ? 

30. Проект: «Разгадай тайну» 

31. Защита проектов. 

Раздел 5: Тhe body beautiful. Внешность и красота (17 часов) 

32. Неопределенный, определенный и нулевой артикли. Использование артикля. 17 

33. Определение типов текста. Признали формального и неформального стиля. 

34. Использование конструкции have something done.  

35. Введение лексики: внешность и прически. 

36. Телосложение, кожа, стиль одежды. 

37. Описание внешности. 

38. Описание человека. 

39. Повторение.  

40. Контроль аудирования,  чтения, лексики  и грамматики. 

41. Контроль говорения и письма. 

42. Грамматико-ориентированный урок. 

43. Exam focus 2. Стратегии выполнения заданий по чтению 

44. Exam focus 2. Выполнение заданий по чтению 

45. Подготовка к КР. 



46. Контрольная работа за 1 полугодие. 

47. Диалог культур №2. 

48. Повторение-обобщение. 

III четверть. Раздел 6: It’s showtime! Время шоу (6 часов) 

49. Косвенные вопросы. 6 

50. Выражение согласия и несогласия.  Новый Орлеан. 

51. Современное искусство.  

52. Конструкции, используемые для вступления в разговор. 

53. Использование a little/a bit/a little bit перед прилагательными. 

54. Аннотация к фильму. 

Раздел 7: Game over. Игра закончена (10 часов) 

55. Игры и спорт 10 

56. Компьютерные игры 

57. Необычные виды спорта 

58. Сочинение «Спорт и спортивные игры как время провождения 

59. Притяжательный падеж существительных 

60. Спортивные события 

61. Игры и свободное времяпровождение 

62. Фразовые глаголы 

63. Модальные глаголы в вежливых вопросах 

64 Предложение помощи: согласие, отказ. 

Раздел 8: The hard sell.  Продавать трудно (14 часов) 

65. Использование речевых клише: формы с – ing после глаголов, фразовые 

глаголы, прилагательные с предлогами.  
14 

66. Формирование навыков поискового чтения. Письма в редакцию. 

67. Мы любим ходить за покупками. Сложные слова. 

68. Как жаловаться и извиняться. 

69. Совершенствование навыков работы со словарем. Многозначность слов. 

70. Возврат товара. Жалобы. 

71. Алгоритм написания письма – жалобы. Совершенствование навыков письма. 

72. Контроль аудирования,  чтения, лексики  и грамматики 

73. Контроль говорения и письма 

74. Анализ КР. Работа над ошибками. 

75. Exam focus 3 Стратегии выполнения заданий по грамматике и лексике. 

76. Exam focus 3 Выполнение заданий по грамматике и лексике. 

77. Диалог культур №3 

78. Обобщающий урок 

Раздел 9: A fresh start .  Начать сначала (10 часов) 

79. Начало новой жизни. 10 

80. Глаголы в Present  и Past Tenses. 

81. Новые впечатления. Опыт, меняющий нашу жизнь. 

82. Использование артикля. 

83. Сочетаемость глагола start с существительными. 

84. Разговор по телефону: официальный разговор и разговор личного характера. 

85. CV – резюме. Совершенствование навыков поискового чтения. 

86. Формальный телефонный звонок. 

87. Совершенствование навыков письма. Написание резюме. 

88. Совершенствование навыков говорения. Моя будущая профессия. 

Раздел 10: What do you mean? Что вы имеете в виду? (14 часов) 

89. Совершенствование грамматических навыков. Способы выражения будущего. 14 

90. Совершенствования навыков говорения. Мое будущее. Будущее нашей 
страны. 

91. Как меняется английский язык? 

92. Язык жестов и тела говорят больше чем слова. 

93. Совершенствование лексических навыков чтения. Фразовые глаголы. 



94. Словообразование: приставки. Что вы имеете в виду? 

95. Совершенствование навыков написания официального письма. 

96. Контрольная работа за 2 полугодие. 

97. Exam  focus 4 Стратегии выполнения заданий по письму. 

98. Exam focus 4. Стратегия выполнения заданий по говорению. 

99. Диалог культур №4. 

100. Тренировочное ЕГЭ (устная часть). 

101. Тренировочное ЕГЭ (письменная часть).  

102. Повторение-обобщение за год. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 11 КЛАСС  

(учебник «Forward») 

(99 часов, 3 часа в неделю). 

№ Тема  Кол-во 

часов 

I четверть. Раздел 1: Bringing the gap. Преодоление разрыва (8 часов) 

1. Введение темы «Преодоление разрыва». Введение новой лексики. 8 

2. Семейный пикник. Чтение с полным пониманием прочитанного. 

3. Грамматика. Used to или would. 

4. Выражаем свое мнение. 

5. Общение с трудными людьми. 

6. Черты характера. Рассказываем о себе. 

7. Грамматика. ‘d prefer, ‘d rather. 

8. Письмо. Правила оформления. 

Пишем ответ на письмо. 

Раздел 2: Aren’t we amazing? Разве мы не изумительны? (6 часов) 

9. Введение лексики по теме «Мы удивительные». 6 

10. Удивительные люди. 

11. Видовременные формы глагола. 

12. Грамматика. 

13. Словообразование. 

14. Известные люди. Дима Билан. Эминем. 

Раздел 3: Is it good for us? Хорошо ли это для нас? (10 часов) 

15. Введение лексики по теме 10 

16. Мифы и факты. 

17. Грамматика: be used to или get used to. 

18. Истории Эбби и Бена. Истории Роба и Сэма. 

19. Грамматика. Герундий или инфинитив. 

20. Твое здоровье и эмоциональное состояние. 

21. Проект. Подготовка к КР. 

22. Контрольная работа. 

23. Работа над ошибками. Диалог культур №1. 

24. Exam focus 

II четверть. Раздел 4: Secret worlds. Тайные миры (9 часов) 

25. Введение лексики по теме «Тайные миры». 9 

26. Тайные миры животных. 

27. Модальные глаголы. 

28. Грамматика. 

29. Тень ветра. Чтение с пониманием основного содержания. 

30. Глаголы look и see. 

31. Джон Мор Корнвелл. Биография. 

32. Джон Мор Корнвелл. Произведения. 

33. Exam focus 

Раздел 5: Express yourself.  Самовыражение (15 часов) 

34. Введение новой лексики по теме. 15 



35. История Луизы Доти. 

36. Грамматика. Косвенная речь. 

37. Искусство в Москве. 

38. Движение под музыку. Виды танцев. 

39. Богатые и знаменитые. 

40. Технологический прогресс – культурная регрессия? 

41. Джейн Рейчхолд. Поисковое чтение.   

42. Подготовка проектов. 

43. Написание хокку. 

44. Защита проектов. 

45. Повторение. Подготовка к контрольной работе. 

46. Контрольная работа. 

47. Работа над ошибками. Диалог культур №2. 

48. Exam focus 

III четверть. Раздел 6: Good progress? Прогресс-это хорошо? (8 часов) 

49. Введение темы «Прогресс». 8 

50. Современные изобретения. 

51. Грамматика. Времена действительного залога. 

52. «Случайные» изобретения. 

53. Королевство Бутан. 

54. Культурные разногласия. 

55. Викторина «Наука и изобретения». 

56. Мобильные телефоны в школе. 

Раздел 7: Why risk it? Зачем рисковать? (9 часов) 

57. Введение темы «Зачем рисковать?» 9 

58. Элли рассказывает о себе. 

59. Бизнес. 

60. Условные предложения. 

61. Грамматика. 

62. Аудирование. 

63. От мошенничества до ФБР. 

64. Повторение. Подготовка проектов. 

65. Защита проектов. 

Раздел 8: Where the heart is. Там, где сердце. (13 часов) 

66. Введение темы «Где сердце?» 13 

67. Личная жизнь известных людей. 

68. Грамматика. 

69. Придаточные предложения. 

70. Квартира до и после. 

71. Нет лучше дома. 

72. Письмо. Описание места. 

73. Жизнь в прошлом. 

74. Exam focus. 

75. Повторение. Подготовка к контрольной работе. 

76. Контрольная работа. 

77. Анализ КР. Диалог культур №3. 

78. Повторение-обобщение 

IV четверть. Раздел 9: Give me a clue.  Дайте мне ключ / улику... (9 часов) 

79. Введение темы «Дайте мне подсказку». 9 

80. Тайны жизни. 

81. Человек Кеннуика. 

82. Чтение с пониманием основного содержания. 

83. Грамматика.  

84. Чтение с пониманием основного содержания. 

85. Фразовые глаголы. 

86. Модальные глаголы. 



87. Аудирование. 

Раздел 10: Newsworthy? «Стоит напечатать»? (9 часов) 

88. Введение темы «Стоит напечатать». 9 

89. Журнализм. 

90. Фотожурнализм. 

91. Грамматика. Местоимения. 

92. Как сделать окончательный вариант? 

93. СМИ привычки. 

94. Сочи 2014. Церемония закрытия. 

95. Как выжить вне дома? 

96. Повторение. Подготовка к КР. 

97. Контрольная работа. 

98. Анализ КР. Диалог культур №4. 

99. Exam focus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 10-11 классы 

Рабочая программа предмета «История» для 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 N 413) с изменениями дополнениями (Приказы Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578 и Приказ МОиН 

№ 613 от 29.06.2017), на основе примерной основной общеобразовательной программы среднего общего 
образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), авторской программы по истории России, авторы 

Горинова М., Данилова А., Морукова М., Токарева А., Семененко И. и др., авторской программы по всеобщей 
истории, авторы Белоусов Л.С, Смирнов В.П., Мейер М.С. 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «История». 

Личностные: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

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

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

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



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

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные: 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 

идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять 

методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают предметные 

результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса истории 
отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

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

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

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

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

источников; 

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

тематике. 



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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

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

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

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

– критически анализировать информацию из различных источников; 

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

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

макетов, интернет-ресурсов; 

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

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

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

– определять место и время создания исторических документов; 

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих 

зарубежных стран; 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную 

карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской 

и мировой истории ХХ века; 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени 
с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 



– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (68 часов) 10 

класс История России - 44 часа. 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 – 9 часов 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 
военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро- германском и кавказском 

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

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские 
потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

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

смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 
чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней 
Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 
фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. 

Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 5. Основные этапы и 

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

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

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 
влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная 

церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой.   25 октября (7 
ноября по новому   стилю): свержение 

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

Создание    коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин  как  

политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

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

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 



Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 
Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 
Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

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

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 
катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 
«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 
Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

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

органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 
Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы 

как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. – 11 

часов СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в 
Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

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

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 
единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922– 

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 



хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

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

реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и 

историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 
политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

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

сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

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

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 25. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 
1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод, Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 26. Результаты, цена и издержки 

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

и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 
советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 
паспортной системы. 27. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. 
Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной 

морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 
религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 
Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 



Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 
спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии 

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

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

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 
1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 
населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

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

и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» 
в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в 

деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 

мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 
добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 
новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 

ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Обобщающий урок – 1 час. 

 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941–1945- 7 часов 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 
осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. 
Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско- Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 
населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 



«Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.    

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва 

за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ 

для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 
женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 
Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и 

на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 
конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-

лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 
освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 

Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 
Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 



Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

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

карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Итоговое повторение – 1 час. 

 

Раздел IV. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. – 16 часов 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 

Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение 

семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 
послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 
национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 

экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 
Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». 

«Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение 
на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 
войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» 
в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 
смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в 

Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация 

моды и 

попытки         создания         «советской моды».         Неофициальная культура. 



Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат». 
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно- 

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 
секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника 

Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины- космонавта В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в 

повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 
научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического 

труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 
Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 

политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно- политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.) 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 
систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 
Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения 

и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 
экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 
приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная 

гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». 

Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 
поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 



Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с 

Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 
США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Итоговый урок «Россия в 1814-1980-хг.г.» - 1 час 

 

10 класс. Новейшая история 

Раздел I. Индустриальное общество (16 часов). 

Индустриальное общество.   Либерализм,   консерватизм,   социал-демократия,   анархизм. 
Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные 

империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 
накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии.  Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 
Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской 

империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные 

державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 
империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война 

в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые 
практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость 

и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 
выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 
наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 
Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических 

партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. 
Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский 

режим в Италии. 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 
демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 



Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919– 1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис.  
Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. 

Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование 

экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 
Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 

законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 
Борьба с   фашизмом   в   Австрии   и   Франции.   VII   Конгресс   Коминтерна.   Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж 

и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 
Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские 

конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Причины Второй  мировой войны. Стратегические планы основных  воюющих сторон. Блицкриг. 
«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 
последствия. Захват Германией Дании 

и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и   захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. 
Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль- Аламейне. 
Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 
территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в 

США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 
Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 



Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 
Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

Раздел II. Двухполюсный мир – 7 часов 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. 
Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. 

Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 
Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально- освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 

союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

Итоговый урок – 1 час 

 

11 класс (68 часов) 

История России – 44 часа 

Раздел IV Кризис советской системы. Политика «перестройки». Распад СССР (1985– 

1991) – 12 часов 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 
Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. 
Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны 

как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 
провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 
внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической 

системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и 
его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 
руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия.    Позиция    республиканских    лидеров    и    национальных    элит.    Последний    этап 

«перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 



Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание 
М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и 
попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 

и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 
экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 
проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 
соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. 
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Раздел V. Российская Федерация в 1992–2012 гг. – 16 часов 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для 

успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992– 1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико- конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина 
№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников 
октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 

года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 года и ее значение. Полномочия президента   как   главы   государства   и   гаранта   
Конституции.   Становление   российского 



парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения 
Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 
Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 
страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 
предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат 
бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз 

с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 
Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» 

капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. 
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 
Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 
экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 
социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и 

науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 



поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных 

слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 
государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной 

борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские 
тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. 

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 
«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов 

их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 
искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Трудные вопросы истории – 16 часов. 

Раздел 1 ДРЕВНОСТЬ и СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ( 4 часа) 

Русь в IX — первой половине XII в. Формирование Древнерусского государства. 

Русь в конце X— первой половине XII в. Культура и быт Древней Руси. Народы и древнейшие 

государства на территории России Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный 
строй, верования восточных славян. Русь в IX – начале XII в. Возникновение государственности у 

восточных славян. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Категории населения. 

«Русская Правда». Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. 

Русские земли и княжества в XII-середине XV вв. Политическая раздробленность Руси. Борьба Руси 

против внешних вторжений в XIII в. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. 

Монгольское завоевание. Образование монгольского государства. Русь и Орда. Экспансия с Запада. 

Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Восстановление экономики 

русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории населения. 

Русский город. Культурное развитие русских земель и княжеств. 

Российское государство во второй половине XV–XVII вв. Иван IV. Завершение объединения русских 

земель и образование Российского государства. Смута. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Становление органов 

центральной власти. Свержение ордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Расширение территории России в 

XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Формирование национального 

самосознания. Развитие культуры народов России в XV–XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Смута. Социальные движения в России в  начале 

XVII в. Борьба с Речью Посполитой и со Швецией Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы 

Новые явления в экономике: начало складывания все российского рынка, образование 



мануфактур. Юридическое оформление крепостного права Церковный раскол. Социальные движения XVII в. 

Раздел 3 НОВОЕ ВРЕМЯ ( 5 часов) 

Россия в первой половине XVIII в. Преобразования Петра I. 

Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Традиционные 

порядки и крепостничество в условиях развертывания модернизации. Северная война. Провозглашение Российской 

империи. 

Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

«Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление сословного строя. Особенности экономики 

России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. Русское просвещение Превращение России в мировую 

державу в XVIII в. Культура народов России и ее связь с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX в. 

Россия в первой половине XIX века. 

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX 

в. Отечественная война 1812 г. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская война и ее последствия для 

страны. 

Россия во второй половине XIX-нач. XX века. 

Реформы 1860–1870-х гг. Политика контрреформ. Капиталистические отношения в промышленности и 

сельском хозяйстве. Роль государства в экономической жизни страны Нарастание экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте Идейные течения, 

политические партии и общественные движения в России на рубеже веков Восточный вопрос во внешней 

политике Российской империи. 

Россия в начале ХХ в. 

Россия в системе военно-политических союзов Русско-японская война. Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX – начале ХХ в. Критический реализм. Русский авангард. Развитие науки и 

системы образования Революция 1905–1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националистические движения. Реформы П.А. Столыпина. 

Раздел 4 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (7 часов) 

Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская война в России 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество Революция 1917 г. Временное 

правительство и Советы Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты советской 

власти. Учредительное собрание Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 

участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». Итоги Гражданской войны 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 20-30-е годы. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство Партийные 

дискуссии о путях и методах остроения социализма в СССР. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция СССР 1936 г. Причины свертывания новой экономической политики. 

Индустриализация, коллективизация Идеологические основы советского общества и культура в 1920–1930-х 

гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы образования. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны Причины, этапы Великой Отечественной войны Героизм 

советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 

войны СССР в антигитлеровской коалиции Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй 

мировой войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира. 



СССР в 1945-80- е годы. СССР после войны. Оттепель. Эпоха застоя. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война. Военно- 

политические союзы в послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950–

1960-х гг., причины их неудач. Замедление экономического роста «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция СССР 

1977 г. 

Перестройка в СССР. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. «Перестройка» и 

«гласность». Формирование многопартийности СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах 

после Второй мировой войны. Политика «разрядки». «Новое политическое мышление». Распад мировой 

социалистической системы Особенности развития советской культуры в 1950–1980- х гг. 

Российская федерация в 90-х гг.Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 1991 г. 

Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР 

Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Российская Федерация и страны – участницы Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные 

тенденции социально-экономического и общественно- политического развития страны на современном этапе. 

В.В. Путин. Д.А. Медведев 

Итоговый урок 

 

11 класс (24 часа) 

Двухполюсный мир – 6 часов 

Разрядка напряжённости. Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии 

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

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в 

Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в 
СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. 

Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР.

 Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия 
НАТО против Югославии. 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

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

развития. 

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

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, 

Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 
Азиатско-африканский мир. Латинская Америка на путях догоняющего развития 

 

Современное постиндустриальное информационное общество – 16 часов 



Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 

1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в 
странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 

Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и 
социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире. 

Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной экономике 

социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления социальной политики. 
Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной Европе. Новые 

левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во Франции. 

Леворадикальные террористические группировки. 
Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика неоконсервативных 

правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности неоконсервативной модернизации в США и 

в странах континентальной Европы. 
Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной европейской социал- 

демократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые 

массовые движения в странах Запада. 

Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и  его 
структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. Углубление интеграционных процессов и 

расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский конфликт и его 

причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Антикоммунистическая революция в Венгрии в 
1956 году. События 1968 года в Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в 

восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 
Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы освобождения от 

колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». Социалистическая ориентация и ее 

особенности. Конфликты и очаги нестабильности в освободившихся государствах. Итоги первых 

преобразований, появление новых индустриальных стран (НИС). 
КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских отношениях. Внутренняя и 

внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и «культурная революция». 

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

Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое чудо» и его истоки. 
Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран 

(Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и 
миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в СНГ. Особенности развития стран СНГ. 

Характер и причины цветных революций. 

Итоговое повторение – 2 часа. 

 

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

10 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Кол- 

во 

часов 

 

Тема урока 

 Тема I. Россия в годы 9  



 «великих потрясений»   

1   Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

2   Российская империя в Первой мировой войне 

3   Великая российская революция: февраль 1917 г. 

4   Великая российская революция: октябрь 1917 г. 

5   Первые революционные преобразования большевиков. 

6   Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм. 

7   Гражданская война. 

8   Идеология и культура периода Гражданской войны. 

9   Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы 

I. 

 Тема II. Советский союз 

в 1920—1930-х гг. 

11  

10   Экономический и политический кризис начала 1920-х 

гг. Переход к нэпу. 

11   Экономика нэпа. 

12   Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 

13   Политическое развитие в 1920-е гг. 

14   Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1920-е гг. 

15   Культурное пространство советского общества в 1920-е 

гг. 

16   «Великий перелом». Индустриализация. 

17   Коллективизация сельского хозяйства. 

18   Политическая система СССР в 1930-е гг. 

19   Культурное пространство советского общества в 1930-е 

гг. 

20   Повторительно-обобщающий урок по содержание темы 

II 

 Тема III. Великая 

Отечественная война. 

1941—1945 гг. 

7  

21   СССР накануне Великой Отечественной войны. 

22   Начало Великой Отечественной войны. Первый период 

войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.). 

23   Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома. 

24   Человек и война: единство фронта и тыла. 

25   Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.). 

26   Третий период войны. Победа СССР в Великой 
Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. 

27   Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы 

III. 

 Тема IV. Апогей и 

кризис советской 

системы. 

1945—1991 гг. 

16  

28   Место и роль СССР в послевоенном мире. 

29   Восстановление и развитие экономики. 



30   Изменения в политической системе в послевоенные 

годы. 

31   Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 

32   Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны». 

33   Смена политического курса. 

34   Экономическое и социальное развитие в середине 1950- 

х — середине 1960-х гг. 

35   Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950-х —середине 1960-х гг. 

36   Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой 

половине 1960-х гг. 

37   Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. 

38   Социально-экономическое развитие страны в 1960-х — 

середине 

1980-х гг. 

39   Национальная политика и национальные движения в 

1960-х — середине 1980-х гг. Материалы для 

самостоятельной работы и проектной деятельности 

40   Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. 

41   Политика разрядки международной напряжённости. 

42   СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. 

43   Повторительно-обобщающий урок по теме IV 

44 Итоговый урок «Россия в 

1914-1980-х г.г.» 

  

 Новейшая история 

XXв. 

  

 Индустриальное 

общество 

16ч.  

45  1 Мир в начале ХХ века 

46-47  2 Первая мировая война 

48  1 Версальско-Вашингтонская система 

49-50  2 Революция и реформы первых послевоенных лет 

51  1 Колониальные и зависимы страны после Первой 

мировой войны 

52  1 Мировой экономический кризис 

53  1 Наступление фашизма 

54  1 Тоталитарные режимы в странах Западной Европы 

55  1 Либеральный реформизм 

56  1 На пути к новой мировой войне 

57-58  2 Вторая мировая война. Наступление агрессоров 1939- 

1942 г.г. 

59-60  2 Вторая мировая война. Разгром агрессоров 1939-1942 

г.г. 

 Двухполюсный мир 7 ч.  

61  1 Двухполюсный мир. «Холодная война» 

62  1 Побеждённые страны в послевоенном мире 

63  1 Начало интеграции стран Западной Европы и Америки 

64  1 Мировая система социализма 

65  1 Распад колониальной системы. Общество потребления 

(сам.) 



66  1 Противостояние и разрядка 

67  1 От индустриального к постиндустриальному обществу 

68 Итоговый урок 1  

 

 

11 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Кол- 

во 

часов 

 

Тема урока 

 Кризис советской 

системы. Политика 

«перестройки». Распад 

СССР 

12  

1-2   СССР и мир в начале 1980-х г.г. Предпосылки реформ 

3-4   Социально-экономическое развитие ССР в 1985-1991 г. 

4   Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки 

5-6   Реформа политической системы 

7-8   Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике 

9-11   Национальная политика и подъём национальных 

движений. Распад СССР 

12   Контрольная работа «Кризис советской системы. 

Перестройка» 

 Российская Федерация 

В 1992-2012 г.г. 

16  

13-14   Российская экономика на пути к рынку 

15-16   Политическое развитие Российской Федерации в 1990 

г.г. 

17   Межнациональные отношения и национальная политика 

в 1990 г.г. 

18   Духовная жизнь страны в 1990-е г.г. 

19   Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-ег.г. 

20-21   Политическая жизнь России в начале XXIв. 

22-23   Экономика России в начале XXIв. 

24   Повседневная и духовная жизнь. Семинар 

25-26   Внешняя политика России в начале XXIв. 

27   Россия в 2008-2014 г.г. 

28   Контрольная работа «Российская Федерация в 1992- 

2012 г.г.» 

 Трудные вопросы 

истории 

16  

29   Русь в IX — первой половине XII в. Формирование 

Древнерусского государства. 

30   Русские земли и княжества в XII-середине XV вв. 

Политическая раздробленность Руси. Борьба Руси 

против внешних вторжений в XIII в. 

31-32   Российское государство во второй половине XV–XVII 

вв. Иван IV. Завершение объединения русских земель и 

образование Российского государства. Смута. 

33   Россия в первой половине XVIII в. Преобразования 



   Петра I. 

34   Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II. 

35   Россия в первой половине XIX века. 

36   Россия во второй половине XIX-нач. XX века. 

37   Россия в начале ХХ в. 

38   Россия в Первой мировой войне. Революция и 

Гражданская война в России 

39   СССР в 20-30-е годы. 

40   Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

41   СССР в 1945-80- е годы. СССР после войны. Оттепель. 

Эпоха застоя. 

42   Перестройка в СССР. 

43   Российская федерация в 90-х гг.Б.Н. Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. 

44   Итоговый урок 

 Новейшая история 

XXв. 

  

 Двухполюсный мир 6ч.  

45-46  2 Разрядка напряжённости 

47-48  2 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы 

ХХ века 

49  1 Азиатско-африканский мир 

50  1 Латинская Америка на путях догоняющего развития 

 Современное 

постиндустриальное 

информационное 

общество 

16ч.  

51  1 Крушение мировой системы социализма 

52  1 Конец двухполюсного мира 

53-54  2 Глобализация и интеграция 

55  1 Информационное общество 

56-57  2 Страны Америки в современном мире 

58-59  2 Ведущие страны Западной Европы 

60-61  2 Страны Азии и Африки на рубеже веков 

62  1 Страны ближнего зарубежья 

63  1 Наука и техника XX – начала XXI веков 

64  1 Искусство XX – начала XXI веков 

65  1 Глобальные проблемы современности 

66  1 Проект «История XX – начала XXI веков» 

 Итоговое повторение 2 ч.  

67  1 Защита проектов 

68  1 Итоговое повторение «История. Новейшее время» 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 классы 



Рабочая программа основного общего образования по предмету «Химия», для 10 класса составлена на основе 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с Засечное, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего программой формирования УУД. Данная 

рабочая программа ориентирована на работу в 10 классе по УМК Химии Габриелян О.С., Сладкова С.А. Химия. 10 класс. 

Базовый уровень. Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение химии 10 классе отводится 34 часов из 
расчета 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения химии: 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

 формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

 воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды, 
стремление к здоровому образу жизни; 

 подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы  поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности; способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, 
поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.; 

 формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей  

культуры и научного мировоззрения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических 
понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

 формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники безопасности 

при работе с органическими веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

 развитие интереса к органической химии как возможной области будущей практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей среды. 

Познавательные: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, понимание 
проблемы; 

 умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации; 

 умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики; 

 умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др; 



 умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умение 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.  

Коммуникативные:  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты  

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 

Ученик научится: 

 важнейшим химическим понятиям: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,  

 определять электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит,  

 понимать электролитическую диссоциацию, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,  

 функциональная группа, изомерия, гомология; 
Ученик получит возможность: 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

Углеводороды и их природные источники. 

Ученик научится: 

 давать определения изученным понятиям. 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты. 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические 

реакции. 

 классифицировать изученные объекты и явления. 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и химические реакции, протекающие в 

природе и в быту. 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных. 
Ученик получит возможность: 

 структурировать изученный материал. 

 инетрпретировать химическую информацию, полученную из других источников. 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов. 

 анализировать и оценивать  последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 проводить химический эксперимент. 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Ученик научится: 

o объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 



o определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;  

o экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

o оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 
o безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

o приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

o критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Химия. 10 класс 

Тема 1. Предмет органической химии  

Теория строения органических соединений  А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 
группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Тема 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (8 часов). 

Алкены. Алкадиены. Природный каучук.Алкины. Бензол. Качественный анализ веществ. Химические понятие: 
строение органических соединений; важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, 

пластмассы. 

Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды». 

Тема 3. Ксилородсодержащие органические соединения (10 часов). 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и 

номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм 

человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. 
Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

Контрольная работа № 2 по теме «Ксилородсодержащие органические соединения» 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (6 часов). 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. Свойства, применение. 

Аминокислоты. Белки 

Практическая работа № 1. «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений» 

Тема 5. Биологически активные вещества (3 часа). 

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (3 часа) 
Полимеры. Пластмассы, волокна. 

Практическая работа № 2 «Распознавание пластмасс и волокон» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «ХИМИЯ» для 10 класса рассчитан 

на 34 часа (1 час в неделю) 

№

 п/п 

Разделы программы Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Теория строения 

органических соединений 

2 - - 

3

2 

Углеводороды и их 

природные источники 

8 1 - 

3

3 

Кислородосодержащие 

соединения и их нахождение 
в живой природе 

10 1 - 

В

4 

Азотсодержащие соединения 

и их нахождение в живой 

природе 

6 - 1 

6

5 

Биологические активные 

органические соединения 

3 - - 

7

6 

Искусственные и 

синтетические органические 
соединения 

5 - 1 

Итого: 34 2 2 

 

11 классе по УМК Химии Габриелян О.С. Химия. 



11 класс. Базовый уровень. 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Химия», для 11 класса составлена на основе 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с Засечное, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего программой формирования УУД. Данная 

рабочая программа ориентирована на работу в 11 классе по УМК Химии Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый 
уровень. Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное на изучение химии 11 классе отводится 34 часов из расчета 1 

час в неделю. 

Планируемые результаты освоения химии: 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы: 

 формирование чувства гордости за российскую химическую науку. 

 воспитание ответственное отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды,  

стремление к здоровому образу жизни. 

 подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы  поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности; способности оценивать проблемные 
ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.). 

 формирование химико-экологической культуры, являющейся составной частью экологической и общей  

культуры и научного мировоззрения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических 

понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 
химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 формирование знаний основ неорганической химии - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка 

науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила техники безопасности 
при работе с веществами в химической лаборатории и в повседневной жизни; 

 развитие интереса к неорганической химии как возможной области будущей практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

 формирование экологического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей среды. 

Познавательные: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности. 

 использование основных интеллектуальных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, формулирование гипотез, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, понимание 

проблемы. 

 умение генерировать идеи и распределять средства, необходимые для их реализации. 

 умение извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики. 

 умение пользоваться на практике основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др. 



 умения объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив. 

 умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; умение 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение. 
 

Коммуникативные:  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и корректировать его. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты  

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

Ученик научится: 

 определять заряд иона, составлять схему строения атома;  

 характеризовать элементы малых периодов в ПСХЭ; 

 составлять схему строения атома водорода. 

Ученик получит возможность: 

 узнавать положение водорода в ПСХЭ. Значение Периодического закона и ПСХЭ; 

 знать периодический закон; 

 основным понятиям: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная массы, ион, изотопы; 

Строение вещества 

Ученик научится: 

 определять тип химической связи в соединениях, объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (ионной); 

 определять тип химической связи в соединениях, объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 
строения; природу химической связи (ковалентной); 

 определять тип химической связи в соединениях, объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (металлической); 

 определять тип химической связи в соединениях, объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической связи (водородной); 

 отличать типы пластмасс и волокон; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических веществ. 
Ученик получит возможность: 

 распознавать благородные газы, особенности строения их атомов. Процессы восстановления и окисления. 

Катионы и анионы. Ионная химическая связь. Схемы образования веществ с ионной химической связью. 

Кристаллические решетки. Ионные кристаллические решетки. Примеры веществ с ионными кристаллическими 

решетками и их свойства. Классификация ионов: по составу (простые и сложные), по знаку заряда (катионы и анионы); 

 уметь составлять схемы образования ковалентной химической связи. Электроотрицательность. Полярная и 
неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность молекул. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной химической связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Примеры веществ с молекулярными 

и атомными кристаллическими решетками и их свойства; 

 распознавать особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь. Металлическая 
кристаллическая решетка. физические свойства металлов: пластичность, электро- и теплопроводность, металлический 

блеск. Металлические сплавы (бронза, чугун, сталь, дюралюминий). 

Химические реакции  
Ученик научится: 

 составлять химические реакции, или химические явления. Аллотропные модификации или видоизменения 

углерода, серы, фосфора, олова и кислорода. Изомеры и изомерия. Реакции изомеризации. Причины многообразия 

веществ: аллотропия и изомерия; 



 понимать реакции соединения. Реакции разложения. Реакции замещения. Реакции обмена. Правило 

Бертолле. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химической реакции. Термохимическое уравнение; 

 рассчитывать скорость химической реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Правило Вант−Гоффа. Ферменты. Ингибиторы. 

Ученик получит возможность: 

 составлять химические равновесия. Принцип Ле−Шателье. Условия смещения равновесия в реакции 
синтеза аммиака. Выбор оптимальных условий; 

 изучить классификацию веществ по растворимости в воде. Растворение как физико-химический процесс. 

Электролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Кислоты, основания и соли в 

свете электролитической диссоциации. Реакции гидратации; 

 определять необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз неорганических солей. Гидролиз органических 
веществ. Гидролиз в организации жизни на Земле; 

 составлять окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления элементов. Правила определения 

степеней окисления элементов. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление.  

Вещества и их свойства 

Ученик научится: 

 распознавать химические свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, растворами кислот и 

солей, металлотермия. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты от коррозии; 

 определять физические свойства неметаллов. Физические свойства галогенов. Окислительные свойства 

неметаллов. Восстановительные свойства неметаллов. Химические свойства галогенов; 

 находить кислоты в природе. Химические свойства кислот. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной кислоты и азотной кислоты любой концентрации с металлами. Классификация кислот. 
Качественные реакции на анионы: Cl-, I–, Br–, SO4

2–, CO2
2– . 

Ученик получит возможность: 

 давать определения изученным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические 

реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты и химические реакции, протекающие в 
природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений изученных химических закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 инетрпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ; 

 проводить химический эксперимент; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Химия. 11 класс 

 Тема1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 

периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные 
конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 

подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  

Тема 2. Строение вещества   



Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. 
Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и 
металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение 

водородной связи для организации структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные 
(растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем 

газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 
(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее 
устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и 

применение. Кристаллическое строение вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 
дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные 

системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 
веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси - доля 

примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически 

возможного.  
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической 

решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 

Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и 

изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 

алюмосиликаты). 
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 

Ознакомление с дисперсными системами. Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема 3. Химические реакции  
Реакции, идущие без изменения  состава веществ. Аллотропия  и аллотропные видоизменения. Причины 

аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и 

изомерия.  

Реакции, идущие с изменение состава вещества. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в 
неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 
концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического 

равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза 
аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому 

признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.  
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения 

теории электролитической диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и 

образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 

Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  



Окислительно–восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле 

соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель.  
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на 

примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

Тема 4. Вещества и их свойства  
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и 

щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов 
от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. 

Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие 

с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 
азотной и концентрированной серной кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: 

взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с 
кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит 

(основная соль).  
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в 

органической химии.  
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Качественные реакции на катионы и анионы.  

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических соединений. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «ХИМИЯ» для 11 класса рассчитан 

на 34 часа (1 час в неделю) 

№

п/п 

Разделы программы Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 
1 

Строение атома и 
Периодический закон Д. И. 

Менделеева 

3 - - 

2

2 

Строение вещества 14 1  1 

3

3 

Химические реакции 8 - - 

3

4 

Вещества и их свойства 9 1 1 

Итого: 34 2 2 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классы 



Рабочая программа по биологии для 10-11 классов «Общая биологии» составлена на основе образовательной программы 

основного общего образования МОБУ СОШ с. Засечное, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с требованиями к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, программой формирования УУД. Данная рабочая программа 

ориентирована на работу в 10-11 классах по УМК Биологии  И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Е.Т. Захарова ( базовый 

уровень). 
Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Засечное, на изучение биологии в 10-11 классах отводится по 68 часов 

из расчета по 2 часа в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10– 11-х классах являются следующие: 

– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора 

жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.); 

– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать противоречивость и 

незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; учиться осознанно уточнять и корректировать свои 

взгляды и личностные позиции по мере расширения своего жизненного опыта; 

– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего углублённого (профильного) образования; 

– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

– учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и 

здоровью; 
– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; 

– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных 

установок. 

Средством достижения личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). Также важную роль в становлении 

качеств исследователя играют специальные исследовательские задачи и задания в конце глав. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10– 11-м классах является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернете); 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, какие знания необходимо 

приобрести для их решения; 

– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории; 
– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из азличных источников, в том числе СМИ, для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации; 

– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

– владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника, нацеленные на 1, 2, 3 и 4-ю линии развития: 

– осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 



– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Также важную роль в овладении приёмами чтения играет использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения); 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить компромиссы.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10– 11-м классах являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении биологии в жизни человека 

и общества. 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистемах; 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

2-я линия развития – формирование представления о природе как развивающейся системе. 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (следствия эволюционной теории, основные положения 

теории естественного отбора Ч. Дарвина, синтетической теории эволюции, учения о виде и видообразовании, о путях 

эволюции А.Н. Северцова); 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их биологический смысл; 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 
– объяснять место человека среди животных и биологические предпосылки происхождения человека; 

– характеризовать основные этапы происхождения человека. 

3-я линия развития – освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, 

биотехнологии. 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания породной чистоты домашних животных (собак, кошек, 

аквариумных рыб и др.); 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, 

вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного хозяйства, для организации и планирования собственного здорового образа жизни и 

благоприятной среды обитания человечества. 
4-я линия развития – овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их использованием 

в практической жизни. 

– объяснять специфику биологии как науки; 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой природы; 

– характеризовать основные положения клеточной теории; 

– перечислять основные органеллы клетки, характеризовать их функции и роль в жизнедеятельности целого организма, 

объяснять особенности строения клеток разных царств живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности фотосинтеза, энергетического обмена и биосинтеза 

белка; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 
– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл координации частей организма, их приспособительное значение; 

– объяснять причины многообразия живых организмов; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

5-я линия развития – оценка биологического риска взаимоотношений 

человека и природы. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения этих 

противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

6-я линия развития – оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни. 



– применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни и 

деятельности; 

– применять биологические знания для обеспечения генетической безопасности (профилактика наследственных 

заболеваний, защита наследственности от нарушений окружающей среды).  

 

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

Выпускник на базовом уровне 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; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки 

гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

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 на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические 

теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

сравнивать способы 

деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по 
участку ДНК; 



решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом 

деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя 

законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

 Содержание учебного предмета "биология" для 10 класса  

2 часа в неделю 
Базовый уровень 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (5 часов). 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в 

биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии. 

 

Раздел 2. Клетка (21 час). 
Структурные и функциональные основы жизни. Основы цитологии. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. 

Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. 

Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 
наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

Лабораторные работы: 2. «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках кожицы лука»». 3. «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание». 4. «Сравнение строения клеток растений и животных». 

 

Раздел 3 . Организм (38 часов) 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное 

развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп 
организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека. 

Лабораторная работа: 5. «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства». 

Практические работы: 1. «Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач». 2 

«Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

организм». 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области 

медицинской генетики. 
Лабораторная работа: 6. «Составление и анализ родословных» 

 



Раздел  резерв на выполнение заданий ЕГЭ по темам «Биология – наука о живой природе», «Организм как биологическая 

система». «Клетка как биологическая система» :"Наследственность и изменчивость." Решение генетических задач из ЕГЭ. 

– 4 часа. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Количество 

обобщающих 

контрольных 

работ 

Количество 

практических, 

лабораторных 

работ 

  

Раздел 1.  Биология как наука. Методы 

научного познания. 

 
 

5 - - 

 Раздел 2. Клетка.  

 

21 2 1 

 Раздел 3. Организм  

 
38 6 4 

  

Раздел 4.  Резерв 

 

4 - - 

 Итого 68 8 5 

 

Содержание учебного предмета "биология" для 11 класса 

2 часа в неделю 
 

         Введение (1 ч) 

Раздел 1. Вид (36 ч) 

Тема 1. История эволюционных идей (7 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения  Ж.Б. 

Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль 
эволюционной теории в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Тема 2. Современное эволюционное учение (16 ч) 

Вид. Критерии вида. Популяция -  структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на 
генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания 

как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Лабораторные и практические работы  
 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление приспособленности организмов к среде обитания. 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле (6 ч) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмом на Земле в процессе эволюции 

Тема 4. Происхождение человека (7 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд 

Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
Лабораторные и практические работы  

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство родства. 



Раздел 2. Экосистемы (25 ч) 

Тема 5. Экологические факторы (5 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, 
антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 6. Структура экосистем (10 ч) 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – 

агроценозы. 

Лабораторные и практические работы  
 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации, стендового 

доклада и пр.). 
 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема (4 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода).  

Тема 8. Биосфера и человек (4 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. последствия деятельности человека 
для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов.  

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 3 ч. 

 

 

Тематический план по биологии в 11 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Раздел программы Всего 

часов 

Л/р 

Пр/р 

Обобщ. 

Контр. 

Введение 1   

Раздел 1. Вид 36   

Тема 2. Современное эволюционное учение 16 2 4 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле 6  1 

Тема 4. Происхождение человека 7 1 1 

Раздел 2. Экосистемы  25   

Тема 5. Экологические факторы 5  1 

Тема 6. Структура экосистем 10 3 1 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема 4  1 

Тема 8. Биосфера и человек 4  2 

Заключение  1  1 

Резервное время 3   

ИТОГО 66 6 12 



 

Аннотация к рабочей программе по астрономии 10-11 классы 

Рабочая программа предмета «Астрономия» для 10-11 классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 N 413) с изменениями дополнениями (Приказы Министерства образования и науки РФ от 29 
декабря 2014г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578 и Приказ МОиН № 613 от 29.06.2017), на основе 

примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно- 



методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

авторской программы по астрономии, авторы Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Астрономия». 

Личностные: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог  с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные: 

«Астрономия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области.» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  понимать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

  понимать смысл физических величин:парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная вели- 

чина; 

 понимать смысл физического закона Хаббла; 

 владеть основными этапы освоения космического пространства; 

 владеть гипотезой происхождения Солнечной системы; 

 определять основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

  рассуждать о размерах Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

  указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

  приводить примеры:роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 



информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

  описывать и объяснять:различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет -светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии 

звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

  характеризоватьособенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

  находить на небеосновные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, 

Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

  использоватькомпьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использоватьприобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

  жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

  различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10,11 класс (34 часа) 

Введение (2 ч) 

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

и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

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

современной космонавтики. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелио- 

центрической 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. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна -двойная планета. 

Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (5 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; 

спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана - Больцмана. 

Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма 

«спектр -светимость» («цвет - светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. 

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

Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение.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. Повторение (3ч) 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

11 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Колич 

часов 

 ВВЕДЕНИЕ 2 

1 Предмет астрономии. 1 

2 Наблюдения – основа астрономии. 1 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ 5 

3 Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. 1 

4 Видимое движение звезд на различных географических широтах. 1 

5 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика 1 

6 Движение и фазы Луны. 1 

7 Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 1 

 СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 7 

8 Развитие представлений о строении мира. 1 

9 Конфигурации планет. 1 

10 Синодический и сидерический периоды. 1 

11 Законы движения планет Солнечной системы. 1 

12 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 1 

13 Движение небесных тел под действием сил тяготения. 1 



14 Движение искусственных спутников и космических аппаратов к планетам. 1 

 ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-8 7 

15 Общие характеристики планет. 1 

16 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 1 

17 Система Земля и Луна. 1 

18 Планеты земной группы. 1 

19 Далекие планеты 1 

20-21 Малые тела Солнечной системы. 2 

 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 5 

22 Солнце- ближайшая звезда. 1 

23 Солнечная активность и ее влияние на Землю. 1 

24 Расстояния до звезд. 1 

25 Масса и размеры звезд. 1 

26 Переменные и нестационарные звезды. 1 

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 5 

27 Наша Галактика 1 

28 Другие звездные системы — галактики 1 

29 Космология начала ХХ в. 1 

30 Основы современной космологии 1 

31 Жизнь и разум во Вселенной 1 

 ПОВТОРЕНИЕ 3 

32 Повторение «Практические основы астрономии» 1 

33 Повторение «Строение и природа тел Солнечной системы» 1 

34 Повторение «Солнце и звезды» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 10-11 классы 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 10-11 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) с изменениями дополнениями (Приказы 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578 и 

Приказ МОиН № 613 от 29.06.2017), на основе примерной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

авторской программы по фзк, авторы Лях В.И., Зданевич А.А. 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура». 

Личностные: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

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

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 



"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и 

их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

-характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 



- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта. 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
 

 

 
Лёгкая атлетика (27 часов). 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (102 часа) 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель l x l м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши) 

Гимнастические и акробатические упражнения (21) 

выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высо той 115—125 см (юноши); 

выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные эле- 

менты (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); выполнять 

комплекс вольных упражнений (девушки). 

Спортивные игры. (30) 

демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного 

комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Лыжная подготовка (24) 

совершенствовать индивидуальную технику передвижения на лыжах, прохождение 

соревновательных дистанций в условиях соревновательной деятельности. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития физических способностей, с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 



Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достиже- 



ния, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физическойподготовленности; сознательно 

тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 
 

11 класс (102 часа) 

Лёгкая атлетика (27 часов). 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10 —12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель l x l м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

Гимнастика и акробатика(21 час) 

выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высо той 115—125 см (юноши); 

выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные эле- 

менты (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); выполнять 

комплекс вольных упражнений (девушки). 

Спортивные игры (30 часов) 

демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного 

комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Лыжная подготовка (24 часа) 

совершенствовать индивидуальную технику передвижения на лыжах, прохождение 

соревновательных дистанций в условиях соревновательной деятельности. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития физических способностей, с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достиже- 

ния, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно 

тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

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

10 класс (102 часа) 

 № 

урока 

Тема урока Кол- 
во 

часов 
 Легкоатлетические упражнения. 15 

1 Техника безопасности на занятиях по л/а. Основы знаний по разделу. 1 

2 Беговые упражнения. Техника низкого старта. Стартовый разгон. Бег 30м. 1 

3 Техника спринтерского бега. Бег 60м. 1 

4 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Челночный бег 3х10м. 1 

5 Бег 100м. Метание малого мяча на дальность. 1 

6 ОРУ в парах на сопротивление. Метание гранаты. Прыжки в длину с разбега. 1 

7 Бег с различными исходными положениями. Метание гранаты. Прыжки в длину 1 



 с разбега.  

8 Метание гранаты. Прыжки в длину с разбега. 1 

9 Бег до 13 мин. Метание малого мяча на дальность отскока в вертикальную и 
горизонтальную цель. 

1 

10 Кросс 800м (юн.), 500м (дев.) 1 

11 Шестиминутный бег. Малоподвижные игры. 1 

12 Прыжки в длину с разбега. 1 

13 Прыжки в высоту с разбега разными способами. 1 

14 Бег 3000м (юн.), 2000м (дев.) 1 

15 Эстафетный бег. Техника передачи эстафеты. Бег на выносливость до 6 мин. С 
двумя ускорениями по 50-60м. 

1 

 Спортивные игры. Волейбол. 12 

16 Основы знаний по разделу. Инструктаж по т/б. Основные правила соревнований 
по волейболу. Техника выполнения верхней передачи. 

1 

17 Нижняя прямая, нижняя боковая подача. Поднимание туловища из положения 
лежа. 

1 

18 Прием мяча с подачи. Учебная игра. Наклон вперед из положения сидя. 1 

19 Прием мяча снизу. Совершенствование ранее изученных приемов. 1 

20 Верхняя прямая подача. Игра «Волейбол двумя мячами». Прыжки в длину с 
места. 

1 

21 Техника индивидуальных защитных действий. Отжимание от скамейки. 1 

22 Взаимодействие в нападении. Групповые защитные действия в игре. 1 

23 Техника передач, подач, нападающего удара. Отжимание от пола. 1 

24 Групповые взаимодействия в защите. 1 

25 Блокирование мяча. Передача мяча. Взаимодействие в нападении. 1 

26 Техника приемов игры в волейбол. 1 

27 Учебная игра в волейбол. 1 
 Гимнастика с элементами акробатики. 21 

28 Основы знаний по разделу. Инструктаж по т/б. Строевые упражнения. 1 

29 Кувырок через препятствие на высоте 90 см. Стойка на голове и руках. 1 

30 Упражнения в равновесии (дев.), элементы единоборства (юн.) 1 

31 Стойка на руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках (юн.), 
элементы акробатики, изученные в предыдущих классах (дев.) 

1 

32 Стойки. «Колесо». 1 

33 Упражнения в равновесии (дев.), элементы единоборства (юн.) 1 

34 Акробатические упражнения. Лазание по канату. 1 

35 Висы. Упоры. Лазание по канату. 1 

36 Совершенствование висов и упоров. 1 

37 Стойка на руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках (юн.), 
элементы акробатики, изученные в предыдущих классах (дев.) 

1 

38 Опорные прыжки через козла. 1 

39 Опорный прыжок через козла ноги врозь. 1 

40 Опорный прыжок согнув ноги. 1 

41 Упражнения в равновесии (дев.), элементы единоборства (юн.) 1 

42 Акробатические соединения. 1 

43 Висы. Упоры. Соскоки. 1 

44 Гимнастический марафон. 1 

45 Полоса препятствий. 1 

46 Комбинация из ранее изученных элементов на гимнастической скамейке. 1 

47 Самоконтроль при занятии гимнастическими упражнениями. 1 

48 Итоговое занятие. Контроль освоения гимнастических и акробатических 1 



 упражнений.  

 Лыжная подготовка. 24 

49 Основы знаний по разделу. Инструктаж по т/б. Повторение лыжных ходов. 1 

50 Скользящий шаг без палок и с палками. 1 

51 Попеременный двухшажный ход. 1 

52 Подъем в гору скользящим шагом. 1 

53 Одновременные ходы. 1 

54 Одновременный бесшажный ход, торможение, повороты, преодоление бугров и 
впадин при спуске. 

1 

55 Одновременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. 1 

56 Коньковый ход. 1 

57 Стойки спуска, повороты, техника подъемов. 1 

58 Переход с одновременных ходов на попеременные. 1 

59 Переход с одновременных ходов на попеременные. 1 

60 Ступающий шаг, повороты на месте вокруг пяток и носков лыж. 1 

61 Передвижение переставным шагом. Поворот переступанием в движении. 1 

62 Движение на равнине «полуелочкой» и «елочкой». Попеременный двухшажный 
ход. 

1 

63 Ходьба на лыжах 3 км. Коньковый ход. 1 

64 Спуски с поворотами. Спуски с торможением. 1 

65 Переход с одновременных ходов на попеременные. 1 

66 Гонка с заданиями. 1 

67 Коньковый ход. Преодоление подъемов и препятствий. 1 

68 Прохождение дистанции до 5 км (дев.), 6 км (юн.) 1 

69 Преодоление подъемов и препятствий. 1 

70 Прохождение дистанции до 5 км (дев.), 6 км (юн.) 1 

71 Эстафета лыжников.. Самоконтроль. 1 

72 Лыжные гонки на 3 км. 1 
 Спортивные игры. Баскетбол. 6 

73 Повторение правил по т/б. Ведение, передача мяча. 1 

74 Штрафной бросок. Броски мяча по кольцу. 1 

75 Ловля мяча от щита. Борьба за отскок. 1 

76 Тактические действия в защите. 1 

77 Тактические действия в нападении. 1 

78 Соревнования по баскетболу. Судейство. 1 
 Спортивные игры. Волейбол. 12 

79 Передача над собой, снизу. 1 

80 Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах.. 1 

81 Варианты техники приема и передач мяча. 1 

82 Варианты подач. 1 

83 Примы мяча. 1 

84 Варианты нападающего удара через сетку. 1 

85 Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении. 1 

86 Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в защите. 1 

87 Передача из зон 1,6,5 в зону 3-2 1 

88 Передача из зон 1,6,5 в зону 3-4 1 

89 Учебная игра в волейбол. 1 

90 Соревнования по волейболу. Судейство. 1 
 Легкая атлетика. 12 

91 Инструктаж по т/б. Бег 60м. 1 

92 Прыжки в высоту с разбега. 1 



93 Прыжки в высоту с разбега. 1 

94 Прыжки в высоту с разбега. 1 

95 Старт с преследованием. 1 

96 Старт с преследованием. 1 

97 Бег 100м. 1 

98 Метание гранаты на дальность. 1 

99 Метание гранаты. Прыжки в длину с разбега. 1 

100 Бег 2000м (юн.), 1500 м (дев.) 1 

101 Эстафетный бег. 1 

102 Итоговое занятие. 1 
 
 

11 класс (102 часа) 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 
 Легкоатлетические упражнения. 15 

1 Вводный инструктаж о правилах безопасного поведения в спортивном зале и на 
спортплощадке. Т/б на занятиях по л/а. 

1 

2 Беговые упражнения. Техника низкого старта. Стартовый разгон. Бег 30м. 1 

3 Техника спринтерского бега. Бег 60м. 1 

4 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Челночный бег 3х10м. 1 

5 Бег 100м. Метание малого мяча на дальность. 1 

6 ОРУ в парах на сопротивление. Метание гранаты. Прыжки в длину с разбега. 1 

7 Бег с различными исходными положениями. Метание гранаты. Прыжки в длину 
с разбега. 

1 

8 Метание гранаты. Прыжки в длину с разбега. 1 

9 Бег до 13 мин. Метание малого мяча на дальность отскока в вертикальную и 
горизонтальную цель. 

1 

10 Кросс 800м (юн.), 500м (дев.) 1 

11 Шестиминутный бег. Малоподвижные игры. 1 

12 Прыжки в длину с разбега. 1 

13 Прыжки в высоту с разбега разными способами. 1 

14 Бег 3000м (юн.), 2000м (дев.) 1 

15 Эстафетный бег. Техника передачи эстафеты. Бег на выносливость до 6 мин. С 
двумя ускорениями по 50-60м. 

1 

 Спортивные игры. Волейбол. 12 

16 Основы знаний по разделу. Инструктаж по т/б. Основные правила соревнований 
по волейболу. Техника выполнения верхней передачи. 

1 

17 Нижняя прямая, нижняя боковая подача. Поднимание туловища из положения 
лежа. 

1 

18 Прием мяча с подачи. Учебная игра. Наклон вперед из положения сидя. 1 

19 Прием мяча снизу. Совершенствование ранее изученных приемов. 1 

20 Верхняя прямая подача. Игра «Волейбол двумя мячами». Прыжки в длину с 
места. 

1 

21 Техника индивидуальных защитных действий. Отжимание от скамейки. 1 

22 Взаимодействие в нападении. Групповые защитные действия в игре. 1 

23 Техника передач, подач, нападающего удара. Отжимание от пола. 1 

24 Групповые взаимодействия в защите. 1 

25 Блокирование мяча. Передача мяча. Взаимодействие в нападении. Учебная 
игра. 

1 



26 Техника приемов игры в волейбол. Учебная игра 1 

27 Учебная игра в волейбол. 1 
 Гимнастика с элементами акробатики. 21 

28 Основы знаний по разделу. Инструктаж по т/б. Строевые упражнения. 1 

29 Совершенствование акробатических упражнений (стойки, кувырки, мост) 1 

30 Повтор упражнений 8-10 кл. Упражнения в равновесии (дев.). Лазание по 
канату. 

1 

31 Элементы акробатики, изученные в предыдущих классах (дев.) Лазание по 
канату. 

1 

32 Стойки. «Колесо». Лазание по канату. 1 

33 Упражнения в равновесии (дев.), ритмическая гимнастика на координацию 
движений. 

1 

34 Акробатические упражнения. Лазание по канату. 1 

35 Висы. Упоры. Лазание по канату. 1 

36 Совершенствование висов и упоров (кольца, гимнастическая стенка, 
перекладина) 

1 

37 Элементы акробатики. Ритмические упражнения в сочетании на напряжение и 
полное расслабление (стоя, лежа, сидя) 

1 

38 Опорные прыжки через козла. 1 

39 Опорный прыжок через козла ноги врозь. 1 

40 Опорный прыжок согнув ноги. 1 

41 Упражнения в равновесии (дев.). Ритмическая гимнастика. 1 

42 Акробатические соединения. Стойка на руках у стены. 1 

43 Висы. Упоры. Соскоки. Прыжки со скакалкой с максимальной интенсивностью 
до 1 мин. (3-4 повтора) 

1 

44 Гимнастический марафон. 1 

45 Полоса препятствий. 1 

46 Комбинация из ранее изученных элементов на гимнастической скамейке. 1 

47 Самоконтроль при занятии гимнастическими упражнениями. 1 

48 Итоговое занятие. Контроль освоения гимнастических и акробатических 
упражнений. 

1 

 Лыжная подготовка. 24 

49 Основы знаний по разделу. Инструктаж по т/б. Повторение лыжных ходов. 
Первая мед. Помощь. 

1 

50 Самоконтроль. Экипировка лыжника.Скользящий шаг без палок и с палками. 1 

51 Попеременный двухшажный ход. 1 

52 Подъем в гору скользящим шагом. 1 

53 Одновременные ходы. Гонка 2 км. 1 

54 Одновременный бесшажный ход, торможение, повороты, преодоление бугров и 
впадин при спуске. 

1 

55 Одновременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. 1 

56 Коньковый ход. Гонка 3 км. 1 

57 Стойки спуска, повороты, техника подъемов. 1 

58 Переход с одновременных ходов на попеременные. 1 

59 Переход с одновременных ходов на попеременные. 1 

60 Ступающий шаг, повороты на месте вокруг пяток и носков лыж. 1 

61 Передвижение переставным шагом. Поворот переступанием в движении. 1 

62 Движение на равнине «полуелочкой» и «елочкой». Попеременный двухшажный 
ход. 

1 

63 Ходьба на лыжах 3 км. Коньковый ход. 1 

64 Спуски с поворотами. Спуски с торможением. 1 



65 Переход с одновременных ходов на попеременные. 1 

66 Гонка с заданиями. 1 

67 Коньковый ход. Преодоление подъемов и препятствий. 1 

68 Прохождение дистанции до 5 км (дев.), 6 км (юн.) 1 

69 Преодоление подъемов и препятствий. 1 

70 Прохождение дистанции до 5 км (дев.), 6 км (юн.) 1 

71 Эстафета лыжников. Самоконтроль. 1 

72 Лыжные гонки на 3 км. 1 
 Спортивные игры. Баскетбол. 6 

73 Повторение правил по т/б. Ведение, передача мяча. Броски в корзину в 
движении. 

1 

74 Штрафной бросок. Броски мяча по кольцу. Ведение мяча на сопротивление 
защитника. 

1 

75 Ловля мяча от щита. Борьба за отскок. 1 

76 Тактические действия в защите. 1 

77 Тактические действия в нападении. 1 

78 Соревнования по баскетболу. Судейство. 1 
 Спортивные игры. Волейбол. 12 

79 Передача над собой, снизу. Техника передвижений. 1 

80 Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах. 1 

81 Варианты техники приема и передач мяча. 1 

82 Варианты подач. 1 

83 Прим и передача мяча в опорном положении, в прыжке, передача назад. 1 

84 Варианты нападающего удара через сетку. Блокировка. 1 

85 Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении. 1 

86 Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в защите. 1 

87 Передача из зон 1,6,5 в зону 3-2 1 

88 Передача из зон 1,6,5 в зону 3-4 1 

89 Учебная игра в волейбол. 1 

90 Соревнования по волейболу. Судейство. 1 
 Легкая атлетика. 12 

91 Инструктаж по т/б. Бег 30м. 1 

92 Прыжки в высоту с разбега. Челночный бег 3х10м. 1 

93 Прыжки в высоту с разбега. 1 

94 Прыжки в высоту с разбега. Кроссовый бег. 1 

95 Старт с преследованием. Бег 60м. 1 

96 Старт с преследованием. Бег 100м. 1 

97 Шестиминутный бег. 1 

98 Метание гранаты на дальность. Бег 200м. 1 

99 Метание гранаты. Прыжки в длину с разбега. 1 

100 Бег 2000м (юн.), 1500 м (дев.) 1 

101 Эстафетный бег. 1 

102 Итоговое занятие. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классы 

Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) с изменениями 

дополнениями (Приказы Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. № 1645, от 31 

декабря 2015 г. № 1578 и Приказ МоиН № 613 от 29.06.2017), на основе примерной основной 



общеобразовательной программы среднего общего образования (ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) авторской программы по ОБЖ, авторы Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

1. Планируемые результаты изучения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Личностные: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

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

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,  

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. Д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы  

и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 



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; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего 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; 

– 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; 

– 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; 



– 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; 

– 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 

– 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; 

– 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; 

– 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 

– 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. 

 
10. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (34 часа) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 14 часов 

11. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, 

добыча огня. 

 

12. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, 

стадионе, вокзале и др. 

13. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские 

действия и вандализм. 

14. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 



района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация 

и др.). 



2. Основы обороны государства-3 ч 
2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание 

всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия 

населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (заня- 

тие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной 

защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План 

гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

2.8. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2.9. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы человека и  

гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии 

терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 5 часов 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 



3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности 



Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоро- 

вье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — 

социальная потребность общества. 

15. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической 

профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие 
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья че- 

ловека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. 

Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и 

духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедея- 

тельности для повышения уровня работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической куль 

туры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление 

его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания. Не- 

обходимость выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих процедур. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную и сердечно –сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

Раздел III. Основы военной службы 12 часов 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

5. /. История      создания Вооруженных Сил      Российской Феде 

рации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 



Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение 



Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные 

войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, 

история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические войска, 

их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная 

. военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства 

внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 
6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего—защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от 

врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие 

личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить во- 

инский долг. 

6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. 

6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

7. Символы воинской чести 
7. /. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

7.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и за 

слуги в бою и военной службе 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные награды 

СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок 

проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во 
внеурочное время) 

8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. Ознакомление 

с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и мирное время, боевыми 



традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. 

Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями к правилам 

безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в 

практической подготовке обучающихся к военной службе. 

8.2. Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание помещений. 

Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя 

поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения части. Посещение воен- 

нослужащих. 

8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

8.4. Организация караульной службы, обязанности часового 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд кара 

улов, подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового. 

 

11 класс (34 часа) 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(7часов) 

1. Основы здорового образа жизни 
1.1. Правила личной гигиены и здоровье 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

16. Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необ- 

ходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

17. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению 

ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

18. СПИД и его профилактика 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. , СПИД — это финальная стадия 

инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Иму- 

щественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия) 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

19. Первая медицинская помощь при травмах (практические 

занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. 



Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при 

травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 



20. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел II. Обеспечение военной безопасности государства. (25 часов) 

3. Воинская обязанность 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности 
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы 

по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразователь- 

ных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

21. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории 

годности к военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет. 

3.6.       Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, 

порядок освобождения граждан от военных сборов. 

4. Особенности военной службы 
4.1. Правовые основы военной службы 
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской 

Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую 

основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения. 

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине —России 



Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной 

присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 

Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, 

организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

4.5. Прохождение военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. 

4.6. Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

части и др.). 

4.7. Альтернативная гражданская служба 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не 

засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

5. Военнослужащий — защитник своего Отечества.
 Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое 

воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу,  

высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, 

народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 

военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и 

должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно 

повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, 

быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональным качествам гражданина 



Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня 

подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и морально- 

этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно 

поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе  

убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, 

беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга 

проявлять разумную инициативу. 

5.5. Как стать офицером Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение 

военнослужащих миротворческого контингента. 

Основы комплексной безопасности (2 часа) 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Применение Вооруженных Сил РФ в 

борьбе с терроризмом. 

22. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс (34 часа) 

Номер 
урока 

Основное содержание по темам Кол-во 
часов 

 Основы военной службы. 12 

1 История создания Вооруженных Сил РФ. 1 

2 Памяти поколений – дни воинской славы России 1 

3 Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление ВС РФ. 1 

4 Сухопутные войска, воздушно-космические силы, их состав и 
предназначение. 

1 

5 ВМФ, РВСН, воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 1 

6 Другие войска, воинские формирования и органы, привлекаемые к обороне 
страны. 

1 

7 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 
Отечества. 

1 

8 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 
подразделений. 

1 

9 Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный 
порядок. 

1 

10 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 1 



11 Суточный наряд. Обязанности дежурного и дневального по роте. 1 

12 Организация караульной службы, обязанности часового. 1 
 Основы обороны государства. 3 

13 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

1 

14 Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. Средства 
индивидуальной защиты. 

1 

15 Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне ЧС. 

1 

 Основы комплексной безопасности. 14 

16 Автономное пребывание человека в природной среде. 1 

17 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 1 

18 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 1 

19 Чрезвычайные ситуации природного характера. Рекомендации населению по 
обеспечению личной безопасности в условиях ЧС природного характера. 

1 

20 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Рекомендации населению 
по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС техногенного 

характера. 

1 

21 Военные опасности и военные угрозы РФ в современном мире. Черты и 
особенности современных военных конфликтов. 

1 

22 Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности 
населения в ЧС. 

1 

23 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, ее 
структура и задачи. 

1 

24 Терроризм и террористическая деятельность. Факторы, способствующие 
вовлечению в террористическую деятельность. 

1 

25 Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы 
противодействия террористической и экстремисткой деятельности. 

1 

26 Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. 1 

27 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 1 

28 Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 
деятельности. 

1 

29 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 1 
 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 5 

30 Сохранение и укрепления здоровья-важная часть подготовки юношей 
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. 

1 

31 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 1 

32 ЗОЖ. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 1 

33 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека. 

1 

34 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 1 

 

 

11 класс (34 часа) 

 

Номер 
урока 

Основное содержание по темам Кол-во 
часов 

 Обеспечение военной безопасности государства. 25 

1 Основные понятия о воинской обязанности. 1 

2 Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учет 

1 



3 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Подготовка граждан по 
военно-учетным специальностям. 

1 

4 Добровольная подготовка граждан к военной службе. 1 

5 Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке на 
воинский учет. Профессиональный психологический отбор. 

1 

6 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1 

7 Основные задачи современных Вооруженных Сил России. Международная 
(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. 

1 

8 Боевое знамя воинской части – символ воинской чести , доблести и славы 1 

9 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 1 

10 Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. 1 

11 Общевоинские уставы (Устав внутренней службы, дисциплинарный устав 
ВС РФ) 

1 

12 Общевоинские уставы (Строевой устав, устав гарнизонной и караульной 
служб ВС РФ) 

1 

13 Основные виды и особенности воинской деятельности. 1 

14 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
индивидуальным качествам гражданина. 

1 

15 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества 

1 

16 Военнослужащий – специалист своего дела. 1 

17 Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников. 

1 

18 Основные обязанности военнослужащих. 1 

19 Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 1 

20 Порядок приведения к Военной присяге. 1 

21 Ритуал Подъема и спуска Государственного флага РФ. 1 

22 Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 1 

23 Размещение и быт военнослужащих. 1 

24 Особенности военной службы по контракту. 1 

25 Альтернативная гражданская служба. 1 

 Основы комплексной безопасности. 2 

26 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 1 

27 Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. 1 
 Основы здорового образа жизни. 7 

28 Правила личной гигиены. Нравственность и ЗОЖ. 1 

29 Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе. 

1 

30 Семья в современном обществе. 1 

31 Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 1 

32 Первая помощь при ранениях. 1 

33 Первая помощь при травмах. 1 

34 Первая помощь при остановке сердца. 1 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по индивидуальному проекту 

 10-11 классы 
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) с изменениями дополнениями 

(Приказы Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578 и Приказ МОиН № 613 от 29.06.2017), на основе примерной основной общеобразовательной 



программы среднего общего образования (ОДОБРЕНА решением

 федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты включают: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной деятельности; 

- систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в политкультурном социуме. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные результаты включают: 

- умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

В результате освоения элективного курса «Индивидуальный проект» обучающийся 

научится: 

- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные проблеме; 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

- выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 

исследовательской работе; 

- распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 



- подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные 

методы и приёмы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или 

работы; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- работать с литературой, выделять главное; 

- оформлять результаты своего исследования или отчёт о выполнении проекта; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

защиты на школьной конференции; 

- грамотно, кратко и чётко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

В результате освоения  курса «Индивидуальный проект» обучающийся получит 

возможность научиться: 

- владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

- применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

- реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить 

цель, задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или 

известные методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения 

поставленной цели, используя различные способы и методы обработки; 

- грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

- соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчёта о выполнении 

проекта; 

- иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные 

информационные технологии; 

- осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

- прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности 

и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечёт в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов; 



- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 

- подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

- выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное 

речевое поведение; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Содержание курса «Индивидуальный проект», 10-11 классы 

 

Раздел 1. Введение, 3 часа. 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в 

современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной 

деятельности. 

Раздел 2. Инициализация проекта, 24 часа. 

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 

работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ. 

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ. 

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.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчёт календарного графика 

проектной деятельности. 

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 

Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной 

литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, 

справочники, библиографические издания, периодическая печать и другое. Методика 

работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 



иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов. 

 

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности, 7 часов. 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. 

11 класс 

Раздел 1. Введение, 4 часа. 

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учётом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов, 24 часа. 

Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. Основные процессы 

исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых 

работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление завершением 

проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив 

проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры 

при публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка 

авторского доклада. 

 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности, 5 часов. 

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности, 1 час. 

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса. 

10 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Тип занятия Всего 

часов 

Дата проведения 

теоретическое практическое По плану Факт 

Раздел 1. Введение, 3 часа. 

1 Понятия 

«индивидуальный 

проект», 

«проектная 

деятельность», 

«проектная 

культура». 

Стартовая 

диагностика. 

1 1  1   

2 Типология 

проектов. 

1 1  1   

3 Методология и 

технология 

проектной 

деятельности. 

1 1  1   

Раздел 2. Инициализация проекта, 24 часа. 

4 Тема и проблема 

проекта. 

2 1  2   

5  1   

6 Критерии 

оценивания 

проектов и 

исследовательских 

работ. 

1 1  1   

7 Методика 

презентации и 

защиты проектов, 

курсовых и 

исследовательских 

работ. 

2 1  2   

8  1   

9 Методические 

рекомендации по 

написанию и 

оформлению 

работ. 

2 1  2   

10  1   

11 Структура 

проектов, 

курсовых и 

исследовательских 

1 1  1   



работ. 

12 Методы 

исследования: 

методы 

эмпирического 

исследования. 

2 1  2   

13  1   

14 Методы, 

используемые как 

на эмпирическом, 

так и на 

теоретическом 

уровне 

исследования. 

2 1  2   

15  1   

16 Методы 

теоретического 

исследования. 

1 1  1   

17 Виды переработки 

чужого текста. 

2 1  2   

18  1   

19 Логика действий 

при планировании 

работы. 

1 1  1   

 

2

0 

Календарный 

график проекта. 

1  1 1    

2

1 

Применение 

информационных 

технологий в 

исследовании, 

проекте, 

курсовой работе. 

1 1  1   

2

2 

Работа в сети 

Интернет. 

1  1 1   

2

3 

Работа с научной 

литературой. 

1  1 1   

2

4 

Методика работы 

в музеях, 

архивах. 

2 1  2   

2

5 

 1   

2

6 

Сбор и 

систематизация 

материалов 

1  1 1   

2

7 

Способы и 

формы 

1 1  1   



представления 

данных. 

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности, 7 часов. 

2

8 

Оформление 

эскизов, моделей, 

макетов 

проектов. 

3 1  3   

2

9 

 1    

3

0 

 1   

3

1 

Практикум 

«Снятие 

коммуникативны

х барьеров при 

публичной 

защите 

результатов 

проекта». 

2  1 2   

3

2 

 1    

3

3 

Защита пробных 

исследовательски

х работ, 

проектов. 

2  1 2   

3

4 

 1    

 

11 класс 

Раздел 1. Введение, 4 часа. 

1 Анализ итогов 

проектов 10 

класса. Стартовая 

диагностика. 

1  1 1   

2 Корректировка 

проекта с учётом 

рекомендаций. 

2 1  2   

3  1   

4 Планирование 

деятельности по 

проекту на 11 

класс. 

  1 1   

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов, 24 часа. 

5 Применение 

информационных 

технологий, 

работа в сети 

Интернет. 

2 1  2   

6  1   

7 Компьютерная 

обработка данных 
2 1  2   



исследования. 

8    1    

9 Библиография, 

справочная 

литература, 

каталоги. 

2 1  2   

10  1   

11 Сбор и 

систематизация 

материалов по 

проектной работе. 

2 1  2   

12  1   

13 Основные 

процессы 

исполнения, 

контроля и 

завершения 

проекта. 

2 1  2   

14  1   

15 Мониторинг 

выполняемых 

работ. 

1  1 1   

16 Методы контроля 

исполнения. 

 1  2   

17  1   

18 Управление 

завершением 

проекта. 

2 1  2   

19  1   

20 Корректирование 

критериев оценки 

продуктов проекта 

и защиты проекта. 

2  1 2   

21  1   

22 Архив проекта. 

Составление 

архива проекта. 

1 1  1   

23 Составление 

архива проекта: 

электронный 

вариант. 

1  1 1   

24 Главные 

предпосылки 

успеха 

публичного 

выступления. 

1 1  1   

25 Навыки 

монологической 

речи. 

1 1  1   



26 Аргументирующая 

речь. 

1 1  1   

27 Публичное 

выступление и 

личность. 

1 1  1   

28 Подготовка 

авторского 

доклада 

1 1  1   

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности, 5 часов 

29 Публичная защита 

результатов 

проектной 

деятельности. 

3  1 3   

30  1   

31  1   

32 Экспертиза 

проектов. 

2 1  2   

33  1   

 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности, 1 час. 

3

4 

Дальнейшее 

планирование 

осуществления 

проектов. 

  1 1   
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	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	1. Планируемые результаты изучения предмета «История».
	Метапредметные результаты:
	Предметные:
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	Русские земли и княжества в XII-середине XV вв. Политическая раздробленность Руси. Борьба Руси против внешних вторжений в XIII в.
	Российское государство во второй половине XV–XVII вв. Иван IV. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Смута.
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	Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
	СССР в 1945-80- е годы. СССР после войны. Оттепель. Эпоха застоя.
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	Метапредметные результаты: (2)
	Предметные: (2)
	В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования:
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (1)
	10 класс (102 часа)
	11 класс (102 часа)
	3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
	1. Планируемые результаты изучения предмета
	Личностные:
	Метапредметные результаты: (3)
	Предметные: (3)
	В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:
	Основы комплексной безопасности
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	Правовые основы военной службы
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	Военно-профессиональная деятельность
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (2)
	Основы комплексной безопасности
	Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
	Основы обороны государства
	Элементы начальной военной подготовки
	Военно-профессиональная деятельность

	10 класс (34 часа)
	2. Основы обороны государства-3 ч
	Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 5 часов
	4. Основы здорового образа жизни
	Раздел III. Основы военной службы 12 часов
	6. Боевые традиции Вооруженных Сил России
	7. Символы воинской чести
	8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во внеурочное время)
	11 класс (34 часа)
	1. Основы здорового образа жизни
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