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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

(углубленный уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «Русский язык»  

 Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к 

своему языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 

причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

 Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу — создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим 

культурам. 

 Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с 

помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

 Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 

культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

 Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

 Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к 

миру; понимание этики и эстетики филологии. 

 Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 

 Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих 

воспитанию национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 

 Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета «Русский язык»  

 Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 

составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные 

приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать  успешные речевые стратегии. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников 
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деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, 

эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении. 

 Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

 Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 

основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры. 

 Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

 Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета «Русский язык»  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы 

- видеть взаимосвязь единиц и уровней языка 

- характеризовать единицы языка того или иного уровня 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления 

- анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах 

- комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка 

- анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи 

- иметь представление об истории русского языкознания 

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

ведения диалогической речи 

- характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста 

- опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого стиля 

речи 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста 
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- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию 

- оценивать стилистические ресурсы языка 

- создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю 

- проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности 

- владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов 

- создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст 

- характеризовать основные аспекты культуры речи 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем 

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

официально-деловой сферах общения 

- опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм 

- осуществлять речевой самоконтроль 

- оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы 

- проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на примере 

различных текстов 

- создавать тексты определённого стиля в различных жанрах 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

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

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
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- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

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

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского 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). Роль 

форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие учёные-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности.   

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных 

характеру речевой ситуации. 

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

языковых средств текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью. 
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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. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

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. 

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

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 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. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление. 

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

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

материала. Композиция публичного выступления. 
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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: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические 

и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Осуществление 

выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями 

речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны.  

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название модуля Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ   В КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 10 КЛАССА 1 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 1   20 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 4 

3 РЕЧЬ КАК ПРОЦЕСС КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 

4 ОРФОГРАФИЯ 2 

5 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 7 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 2                                                12 

6 СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 3 

7 ТЕКСТ КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2 

8 ОРФОГРАФИЯ 2 

9 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 5 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 3        13 

10 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

РЕФОРМЫ РУССКОГО ПИСЬМА 

2 

11 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА 

3 

12 ОРФОГРАФИЯ 2 

13 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 6 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 4                      24 
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14 ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 13 

15 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 5 

16 ОРФОГРАФИЯ 1 

17 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 5 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 5                  16 

18 ФОНЕТИКА 5 

19 НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 3 

20 ОРФОГРАФИЯ 3 

21 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 5 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК 6                                                    13 

22 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 5 

23 РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 2 

24 ОРФОГРАФИЯ 3 

25 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 3 

 ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

МАТЕРИАЛА. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО БЛОКАМ.              

3 

 Итого 102 

 

11 класс 

 

 Название модуля Количество 

часов 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 7  11 

1 ВВЕДЕНИЕ   В КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА. ОБЩЕЕ 

ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ 

3 

2 ОРФОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ХОРОШЕЙ 

РЕЧИ 

5 

3 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 3 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 8 11 

4 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. НОРМЫ ЯЗЫКА И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

5 

5 ОРФОГРАФИЯ 2 

6 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 4 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 9                                                13 

7 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 5 

8 ОРФОГРАФИЯ. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 4 

9 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 4 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 10                                                10 

10 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 3 

11 ОРФОГРАФИЯ. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 3 

12 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 4 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 11                                               8 

13 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 2 

14 ОРФОГРАФИЯ. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 2 

15 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 4 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 12 8 

16 МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 1 

17 ОРФОГРАФИЯ. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 3 
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Рабочая программа учебного предмета «Литература»  

(базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «Литература»  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

18 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 4 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 13 12 

19 ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 6 

20 ОРФОГРАФИЯ. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 2 

21 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 4 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 14 10 

22 ПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 3 

23 ОРФОГРАФИЯ. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 3 

24 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 4 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 15 7 

25 ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 1 

26 ОРФОГРАФИЯ. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 3 

27 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 3 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 16 12 

28 НАРЕЧИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 2 

29 ОРФОГРАФИЯ. НОРМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 4 

30 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 6 

 ИТОГО 102 
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-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

-   формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

       -  совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

- использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета «Литература» 
-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

-   смысловое чтение; 

-  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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
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-  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета «Литература»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

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

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
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воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

-  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического           

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 

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

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

            Введение  

«Прекрасное начало…». К истории литературы 19 века. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, вечные темы русской 

классики. 

Литература второй половины 19 века  
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Литература и журналистика 1860-1880-х годов. От «литературных мечтаний» к 

литературной борьбе. Демократические тенденции в развитии русской литературы. 

Развитие реалистических традиций. 

Теория литературы: литературный процесс, литературная критика. 

            А.Н. Островский  

А.Н. Островский. Драматург на все времена. Быт и нравы замоскворецкого купечества 

в пьесе «Свои люди – сочтемся». Конфликт между властными и подневольными как основа 

социально-психологической проблематики пьесы. Своеобразие конфликта драмы «Гроза». 

Изображение «затерянного мира»: город Калинов и его обитатели. Роль второстепенных и 

внесценических  персонажей. Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной 

жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике. 

Теория литературы: внутренний конфликт, монолог, психологизм, антитеза, драма, 

социально-бытовая психологическая драма. 

Развитие речи: Сочинение по творчеству А.Н. Островского. 

            И.А. Гончаров  

И.А. Гончаров. История создания романа «Обломов». Быт и бытие Ильи Обломова. 

Внутренняя противоречивость натуры героя, соотнесенность его с другими персонажами. 

Обломов и Штольц. Что перевешивает в авторском взгляде на историю: правда Штольца 

или правда Обломова? Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. 

Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и его воплотившийся идеал: Агафья Пшеницына. 

Образ Захара в характеристике «обломовщины». Роман в русской критике. 

Теория литературы: психологический портрет, художественная деталь, роман, 

символизм. 

Развитие речи: сочинение по творчеству И.А. Гончарова. 

            И.С. Тургенев  

            И.С. Тургенев. Отражение различных начал русской жизни в «Записках охотника». 

Внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема рассказов. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Споры Базарова и Павла Кирсанова. 

Базаров и его мнимые последователи. Неизбежность расставания Базарова и Аркадия 

Кирсанова. Любовная линия и ее место в общей проблематике романа. Философские итоги 

романа. Смысл названия. Русская критика о романе и его герое. Стихотворение в прозе. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Теория литературы: очерк, портрет, пейзаж, полемический роман, принцип «тайной 

психологии», пафос, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 

Н.А. Некрасов  

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Гражданские 

мотивы в лирике поэта. Диалог двух мировоззрений в стихотворении «Поэт и Гражданин». 

Взгляды на поэта и назначении поэзии в лирике Н.А. Некрасова. «Поэзия» и «проза» 

любовных отношений в «панаевском цикле». Художественное своеобразие лирики Н.А. 

Некрасова. Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской 

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета. 

Стихия народной жизни и ее яркие представители в поэме. Карикатурные образы 

помещиков-«последышей». Тема женской доли и образ Матрены Тимофеевны Корчагиной. 

Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. Проблема счастья и 

ее решение в поэме Н.А. Некрасова. 

Теория литературы: лирический герой, пафос, элегия, сатира, ода, уличная 

зарисовка, лирическое повествование, поэма- эпопея, сказочный зачин, сарказм, притча, 

обрядовые песни, народные причитания. 
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Развитие речи: сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 

Ф.И. Тютчев  

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в лирике поэта. Драматизм звучания любовной лирики поэта: «»О, как 

убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Я встретил вас – и все былое…». 

Теория литературы: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра, лирический  

сюжет, звуковая организация. 

А.А. Фет  
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики. Яркость и 

осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы в лирике А.А. Фета. 

Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Теория литературы: теория «чистого искусства», мелодика стиха, литературная 

пародия, лирическая исповедальность. 

А.К. Толстой  

А.К. Толстой – человек и поэт. Жанрово-тематическое богатство творчества: 

многообразие лирических мотивов. Особенности лирического героя. Романтический 

колорит интимной лирики А.К. Толстого, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Обращение А.К Толстого к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 

Теория литературы: лирический герой, лирический мотив, антитеза, оксюморон, 

историческая  песня, баллада. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве писателя. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке. Приемы сатирического воссоздания 

действительности в сказках. «История одного города»: замысел, композиция, жанр. 

Сатирический характер повествования: «Опись градоначальникам». 

Теория литературы: литературная сказка, аллегория, сатирическая сказка, 

фольклорные мотивы, ирония, пафос, сарказм, гротеск, роман-хроника, хронотоп, 

антиутопия, абсурд. 

Н.С. Лесков  

Повесть «Очарованный странник». Сюжет повести, ее колорит. Образ Ивана 

Флягина. Смысл названия повести. Сказочный характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость повести. 

Теория литературы: литературный сказ, жанр путешествия, былинные мотивы в 

повести. 

Л.Н. Толстой  

Авторский замысел создания романа «Война и мир». Жанрово-тематическое 

своеобразие романа-эпопеи. Критическое изображение высшего света, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике» души любимых героев автора. Этапы 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Настоящая жизнь людей в 

понимании Л.Н. Толстого. Образы Наташи Ростовой и  княжны Марьи. Тема войны и 

«мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности 

в истории. Образ «дубины народной войны» в романе. Образы Тихона Щербатова и 

Платона Каратаева – двух типов народно-патриотического сознания. Эпилог романа и 

«открытость» толстовского эпоса. Философская проблематика романа. 

Теория литературы: роман-эпопея, многоплановость композиции, «диалектика 

души», антитеза, портрет, психологический пейзаж, персонажи-антиподы, идиллия. 
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Развитие речи: сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. 

            Ф.М. Достоевский  

Замысел романа о «гордом человеке». Мир «униженных и оскорбленных»: 

Раскольников в мире бедных людей. Бунт личности против жестоких законов социума. 

Теория Раскольникова и «идейные двойники» героя. Принцип полифонии в раскрытии 

философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии 

авторского замысла. Смысл названия романа. 

Теория литературы: детективный жанр, психологический сюжет, портрет, пейзаж, 

интерьер, символика цвета, философский роман, прием полифонии, образ-символ, 

художественная деталь, психологическая функция сна. 

Развитие речи: сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского. 

А.П. Чехов 

Сюжеты, темы и проблемы чеховских рассказов. Тема пошлости и обывательщины в 

рассказах «Палата №6», «Ионыч». Проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. Рассказ «Студент». Особенности конфликта и сюжетного действия в комедии 

«Вишневый сад». Бывшие хозяева сада – Гаев и Раневская. Особенности разрешения 

конфликта в пьесе. Новый хозяин сада. Тема будущего. Новаторство Чехова – драматурга. 

Лирическое и драматическое начала в пьесе. Символика пьесы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

Теория литературы: лаконизм формы, афористичность, «нулевая развязка», 

«рамочная» композиция, лирическая комедия, подтекст, конфликт, символическая деталь. 

Развитие речи: сочинение по творчеству А.П. Чехова. 

            Итоговая контрольная работа. 

 

11 класс  

 

Введение  

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории.  

Русская литература ХХ в.  

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве.  

Писатели-реалисты начала ХХ в. 

Иван Алексеевич Бунин  

И.А. Бунин. Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Христос воскрес!» 

 Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Рассказ 

«Антоновские яблоки».  

Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Рассказ 

«Господин из Сан-Франциско». 

Максим Горький  

А.М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах.  

А.М. Горький. Рассказ «Челкаш». Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» 

цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

А.М. Горький. Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» 

существования. Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных.  

А.М. Горький. Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна».  

А.М. Горький. Пьеса «На дне». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический 

стержень пьесы. 

Александр Иванович Куприн  
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А.И.Куприн. Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в 

повести. Любовная драма героини, её духовное превосходство над «образованным» 

рассказчиком.  

А.И. Куприн. Повесть «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного 

кризиса общества. Трагизм нравственного противопоставления героя и среды.  

А. И. Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. 

Леонид Николаевич Андреев  

Л. Н. Андреев. Повесть «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный 

объект изображения в творчестве писателя. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе Л.Андреева. 

Серебряный век русской поэзии  

Основные направления в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).  

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Основные направления в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты  

Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной 

выразительности. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая 

строгость, образнотематическое единство лирики: «Юному поэту», «Грядущие гунны».  

К.Д. Бальмонт. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии, её созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Сонеты 

солнца». 

А.А. Блок  

А.А. Блок. Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме».  

А.А. Блок. Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 

процессе «вочеловечения» поэтического дара. «В ресторане», «Незнакомка».  

А.А. Блок. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных 

перемен». Цикл «На поле Куликовом». «Скифы». «Россия».  

А.Блок. Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки 

стихий» в поэме.  

А.Блок. Поэма «Двенадцать». Образ Христа о христианские мотивы в произведении. Споры 

по поводу финала. 

Преодолевшие символизм  

Манифесты акмеизма и футуризма. Творчество В. Хлебникова и его «программное» 

значение для поэтов-кубофутуристов.  

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики. 

Н.С. Гумилёв  

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилёвского неоромантизма. «Слово», «Жираф» и др.  

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике Н.С. Гумилёва. 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. 

А.А. Ахматова  
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…»  

Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о 

судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства…»  

А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь. Единство 

«личной» темы и образа страдающего народа 

М.И. Цветаева  
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Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…».  

Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет: «Тоска по родине!..», 

«Куст» и др. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон»  

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А.Аверченко, Н. Теффи, Саши 

Чёрного.  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений  

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны»: «Чапаев» Д. 

Фурманова», «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» 

М.Шолохова.  

Развитие жанра антиутопии в романах Е.Замятина «Мы» и А.Платонова «Чевенгур».  

В.В. Маяковский  
Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. «А вы могли бы?..»  

В.В. Маяковский. Тема «художник и революция», её образное воплощение в лирике поэта. 

«Нате!», «Послушайте!» , «Разговор с фининспектором…»  

В.В. Маяковский. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях 

«Прозаседавшиеся», «О дряни». Бунтарский пафос поэмы  

В.В. Маяковского «Облако в штанах».  

В.В.Маяковский. Влюблённый поэт в «безлюдном» мире, несовместимость понятий 

«любовь» и «быт». Поэма «Про это». 

С.А. Есенин  

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Спит ковыль...»  

С.А. Есенин. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов: «Русь 

Советская», «Сорокоуст»...  

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Собаке Качалова».  

С.А. Есенин. Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического. 

Нравственно-философская проблематика.  

С.А. Есенин. Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 

«Пугачёв».  

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в литературе и искусстве  

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь» 

О.Э. Мандельштам. Истоки поэтического творчества. Историческая тема в лирике. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву».  

А.Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности. Образы сподвижников Петра. Проблема народа и власти. 

М.А. Шолохов  

М.А. Шолохов. Историческая широта и масштабность эпоса в «Донских рассказах» как 

прологу к роману «Тихий Дон».  

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Картины жизни донского казачества.  

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Изображение революции и Гражданской 

войны как общенародной трагедии.  

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Идея Дома и святости семейного очага Роль и 

значение женских образов.  

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Сложность, противоречивость пути Григория 

Мелехова, отражение в нём традиций народного правдоискательства. 

М.А. Булгаков  
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М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной 

философской проблематикой.  

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» Взаимодействие трёх повествовательных пластов в 

образно-композиционной системе романа.  

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. М.А. Булгаков. Сатирическая «дьяволиада» в романе «Мастер и 

Маргарита».  

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты» М.А. 

Булгакова. Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Б.Л. Пастернак  

Б.Л. Пастернак. Единство человеческой души и стихии мира в лирике: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». Неразрывность связи 

человека и природы.  

Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного 

повествования в романе. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции. 

А.П. Платонов  

А.П. Платонов. Оригинальность, самобытность художественного мира писателя. Тип 

платоновского героя – мечтателя, романтика в рассказе «Сокровенный человек».  

А.П. Платонов. Повесть «Котлован». Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести.  

В.В. Набоков  

В.В. Набоков. Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев. Образ Ганина 

и тип «героя-компромисса». 

 Литература периода Великой Отечественной войны  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей  
Лирика военных лет: Поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное 

произведение времён войны.  

Проза о войне: «Звезда» Э. Казакевича, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Судьба человека» 

М. Шолохова. 

А.Т. Твардовский  

А.Т. Твардовский. Доверительность и теплота лирической интонации поэта. «Вся суть в 

одном-единственном завете», «Я знаю, никакой моей вины...» Исповедальность поэзии.  

А.Т. Твардовский. Поэма «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 

прошлого, настоящего и будущего в свете уроков пережитого. 

Н.А. Заболоцкий  

Н.А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в 

лирике поэта: «Можжевеловый куст», «Ночной сад», «Метаморфозы», «Некрасивая 

девочка». 

Литературный процесс 50-х - 80-х годов  

Осмысление Великой Победы. Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.  

Поэтическая «оттепель». Своеобразие поэзии Е.Евтушенко, Р.Рождественского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова.  

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов: К.Воробьёва, В Кондратьева, Б. 

Васильева, Е. Носова.  

«Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения Ф. Абрамова, В. Солоухина, В. Белова. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого. 

В.М. Шукшин  
В.М. Шукшин. Рассказы: «Одни», «Чудик». Колоритность и яркость шукшинских героев-

чудиков. Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса.  

В.М. Шукшин. Киноповесть «Калина красная». Глубина психологического анализа.  

Н.М. Рубцов  
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Н.М. Рубцов. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного в 

стихотворениях: «Русский огонёк», «В горнице», «Душа хранит». 

В.П. Астафьев  

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос повести «Царь-рыба».  

В.Астафьев. Рассказ «Людочка». Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» 

реализм позднего творчества писателя.  

В.Г. Распутин  

В.Г. Распутин. Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса в повести «Прощание с Матёрой».  

В.Г. Распутин. Повесть «Живи и помни». Особенности психологического анализа в 

«катастрофическом пространстве» писателя.  

А.И. Солженицын 

А.И. Солженицын. Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день 

Ивана Денисовича».  

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрёны. 

Символичность финала рассказа и его названия.  

Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов ХХ века  
Новейшая проза Л. Петрушевской, В. Аксенова, А. Проханова. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе Л. Улицкой, Т. Толстой.  

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворение «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание 

громадного мира зрения в творчестве поэта. 

 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Практическая часть 

программы (развитие 

речи) 

1. Введение 1  

2. 

 

Литература второй половины 19 

века 

1  

3. А.Н. Островский 8 2 

5. И.А. Гончаров 8 2 

6. И.С. Тургенев 10  2 

7. Н.А. Некрасов 8 2 

8. Ф.И. Тютчев 2  

9. А.А. Фет 2  

10. А.К. Толстой 3  

11. М.Е. Салтыков-Щедрин 5 2 

12. Н.С. Лесков 5  

13. Л.Н. Толстой 15 2 

14. Ф.М. Достоевский 10 2 

15. А.П. Чехов 7 2 

Итого: 85  

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Практическая часть 

программы (развитие 

речи) 
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1. Введение 1  

2. 

 

Реалистические традиции и 

модернистские искания в 

литературе начала XX века 

1  

3. И.А.Бунин 3 1 

5. М.Горький 5 2 

6. А.И.Куприн 2  

7. Л.Н.Андреев 1  

8. Серебряный век русской поэзии 1  

9. Символизм и русские поэты-

символисты 

1  

10. Поэзия В.Я.Брюсова и 

К.Д.Бальмонта 

1  

11. Поэзия А.А.Блока 5 2 

12. «Преодолевшие символизм» 2  

13. Лирика Н.С.Гумилева 2  

14. Поэзия А.А.Ахматовой 3 1 

15. Лирика М.И.Цветаевой 2 1 

16. «Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон» 

1  

17. Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов 

2  

18. Поэзия В.В.Маяковского 5 1 

19. Поэзия С.А.Есенина 4 1 

20. Литературный процесс 30-х-начала 

40-х годов 

2  

21. Поэзия О.Э. Мандельштама 1  

22. Историческая проза А.Н.Толстого 1  

23. Творчество М.А.Шолохова 2  

24. Творчество М.А.Булгакова 5 1 

25. Поэзия Б.Л.Пастернака 2 1 

26. Проза А.П.Платонова 3  

27. Проза В.В. Набокова  2  

28. Литература периода Великой 

Отечественной войны 

2  

29. Поэзия А.Т.Твардовского 2  

30. Поэзия Н.А. Заболоцкого  2  

31. Литературный процесс 50-80-х 

годов 

4  

32. Проза В.М.Шукшина 2 1 

33. Поэзия Н.М.Рубцова 1  

34. Проза В.П.Астафьева 3  

35. Проза В.Г.Распутина 3  

36. Проза А.И.Солженицына 2  

37. Новейшая русская проза и поэзия 3  

38. Обобщение 1  

Итого: 85  
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 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» (базовый 

уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская литература» 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «Родная литература 

(русская)» 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего 

эпохи и поколения в «русский мир». 

 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета «Родная 

литература (русская)» 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- 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; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 
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- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа; 

- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

- основам прогнозирования; 

- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Родная русская литература" 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

- в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

- в устной и письменной форме давать объективное изложение текста, характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность созданного художественного мира произведения; 

- обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой 

выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 
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произведения, место и время действия; способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости. 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет структуру 

произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в 

системе образов персонажей и пр.); 

- анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

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

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. 

д.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного 

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

текст; 

— узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

— анализировать произведения современной литературы; 

— рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

— свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), 

жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

2. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 Тема обучения в течение двух лет –– «Литература и Россия».  
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10 класс  

1. Этическая, религиозная, историческая, пространственная характеристика России. 

Изображение русской действительности в литературе первой половины 19-го века 

(обобщение).  

2. Россия во втором томе «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя (на примере первой главы).  

3. Россия в лирике Ф.И. Тютчева («Русской женщине», «Эти бедные селенья…», «Умом 

Россию не объять…», «Есть в осени первоначальной…»).  

4. Мотив воли в драме А.Н. Островского «Гроза».  

5. Русский патриархальный мир в «Сне Обломова» (И.А. Гончаров «Обломов»).  

6. Народное сознание в сборнике И.С. Тургенева «Записки охотника» (на примере 1–2 

произведений по выбору учителя).  

7. Роман И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» (обзор с изучением отдельных глав).  

8. Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».  

9. Народная культура на страницах поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

10–11. Образы праведников в русской литературе 19-го века (Н.А. Некрасов, Ф.М. 

Достоевский, Н.С. Лесков).  

12. Антитеза Петербурга и Москвы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».  

13. Евангельский текст в рассказе А.П. Чехова «Студент».  

14–15. Российская действительность в литературе второй половины 19-го века. Обобщение.  

16. Итоговый контроль.   

11 класс  

1. Русский мир в 20 веке. Исторический и культурный ракурсы.  

2. Купеческий мир в повести М.Горького «Фома Гордеев» (обзор с изучением отдельных 

глав по выбору учителя).  

3. Поэзия усадебной жизни в рассказе И.А. Бунина «Антоновские яблоки».  

4. Лирический цикл А.А. Блока «На поле Куликовом».  

5. Очерк С.А Есенина «Ключи Марии» и художественный мир поэта.  

6. Образ дома в лирике С.А. Есенина.  

7. Национальный колорит в поэзии (на основе сопоставления произведений С.А. Есенина и 

Ф.Г. Лорки).  

8. Россия и её судьба в лирике М.И. Цветаевой (из цикла «Стихи о Москве», «Ох, грибок ты 

мой, грибочек, белый груздь!..», «Тоска по родине»).  
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9. Война и мир в романах-эпопеях М.А. Шолохова и Л.Н. Толстого. Сопоставление. 

10. Рассказ А.П. Платонова «Третий сын» в контексте  культурной традиции.  

11. Россия в лирике Б.Л. Пастернака («Зима приближается», «На ранних поездах»). 

12.Поэма А.Т. Твардовского «Дом у дороги». 

 13. Народный характер в прозе А.И. Солженицына (на основе произведений «Один день 

Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор»).  

 14–15. Российская действительность в литературе 20-го века (с включением обобщающего 

материала о «деревенской» и «городской» прозе).  

 16. Итоговый контроль.  

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родная (русская) литература»  

10 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Этическая, религиозная, историческая, пространственная 

характеристика России. Изображение русской 

действительности в литературе первой половины 19-го века 

(обобщение).  

1 

2 Россия во втором томе «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя (на 

примере первой главы). 

1 

3 Россия в лирике Ф.И. Тютчева («Русской женщине», «Эти 

бедные селенья…», «Умом Россию не объять…», «Есть в 

осени первоначальной…»).  

1 

4 Мотив воли в драме А.Н. Островского «Гроза».  1 

5 Русский патриархальный мир в «Сне Обломова» (И.А. 

Гончаров «Обломов»).  

1 

6 Народное сознание в сборнике И.С. Тургенева «Записки 

охотника» (на примере 1–2 произведений по выбору 

учителя).  

1 

7 Роман И.С.Тургенева «Дворянское гнездо» (обзор с 

изучением отдельных глав).  

1 

8 Образ Петербурга в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание».  

1 

9 Народная культура на страницах поэмы Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». 

1 

10 Образы праведников в русской литературе 19-го века (Н.А. 

Некрасов, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков).  

1 

11 Образы праведников в русской литературе 19-го века (Н.А. 

Некрасов, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков).  

1 

12 Антитеза Петербурга и Москвы в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир».  

1 

13 Евангельский текст в рассказе А.П. Чехова «Студент». 1 

14 Российская действительность в литературе второй половины 

19-го века. Обобщение.  

 

1 
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15 Российская действительность в литературе второй половины 

19-го века. Обобщение.  

 

1 

16 Итоговый контроль 1 

 Итого 16 

 

11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1  Русский мир в 20 веке. Исторический и культурный 

ракурсы. 

1 

2 Купеческий мир в повести М.Горького «Фома Гордеев» 

(обзор с изучением отдельных глав по выбору учителя).  

1 

3 Поэзия усадебной жизни в рассказе И.А. Бунина 

«Антоновские яблоки».  

1 

4 Лирический цикл А.А. Блока «На поле Куликовом».  1 

5 Очерк С.А Есенина «Ключи Марии» и художественный мир 

поэта.  

1 

6 Образ дома в лирике С.А. Есенина.  1 

7 Национальный колорит в поэзии (на основе сопоставления 

произведений С.А. Есенина и Ф.Г. Лорки).  

1 

8 Россия и её судьба в лирике М.И. Цветаевой (из цикла 

«Стихи о Москве», «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый 

груздь!..», «Тоска по родине»).  

1 

9 Война и мир в романах-эпопеях М.А. Шолохова и Л.Н. 

Толстого. Сопоставление. 

1 

10 Рассказ А.П. Платонова «Третий сын» в контексте  

культурной традиции.  

1 

11 Россия в лирике Б.Л. Пастернака («Зима приближается», «На 

ранних поездах»). 

1 

12 Поэма А.Т. Твардовского «Дом у дороги». 1 

13 Народный характер в прозе А.И. Солженицына (на основе 

произведений «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин 

двор»).  

1 

14 Российская действительность в литературе 20-го века (с 

включением обобщающего материала о «деревенской» и 

«городской» прозе).  

1 

15 Российская действительность в литературе 20-го века (с 

включением обобщающего материала о «деревенской» и 

«городской» прозе).  

1 

16 Итоговый контроль 1 

 Итого 16 

   

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

(базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 
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Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

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

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 

самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей 

культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета «Иностранный 

язык (английский)» 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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 учѐтом 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 результаты, формируемые при изучении предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. Коммуникативные умения 
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1.1.Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

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

слова/план/вопросы. 

1.3.Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

1.4.Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

1.5.Письменная речь 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

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

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 



29 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложно-подчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и не реального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
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– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

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

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

и наречия, выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 
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– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Раздел  1  Strong Ties Тесные узы          -научить учащихся говорить о подростках, их 

роде деятельности, моде, проблемах экологии. 

Раздел  2  Living and Spending. 

Покупки. Подростки и деньги. 

- научить учащихся беседовать о молодежи 

Англии, из занятости, проблемах экологии. 

Раздел  3  School Days and Work. 

Школьная жизнь. (Образование и 

карьера) 

- научить учащихся вести беседу о типах  школ. 

Раздел  4  Earth Alert! Охрана 

окружающей среды 

- научить учащихся беседовать о проблемах 

экологии, защите окружающей среды. 

Раздел  5  Holidays. Каникулы. Отдых - научить учащихся беседовать о праздниках в 

разных странах, географии, экологических 

проблемах. 

Раздел  6  Food and Health. Здоровое 

питание 

- научить учащихся говорить о здоровье, 

здоровом питании, . 

Раздел  7  Let us have fun. 

«Развлечения». 

- научить учащихся беседовать о музыке, театрах. 

Раздел  8  Technology. Технологии - научить учащихся беседовать о современных 

технологиях. 
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11 класс 

1. Взаимоотношения. (Семья, общение в 

семье) 

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-

временные формы глагола в настоящем, будущем, 

прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». 

Описание внешности человека. Многонациональная 

Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

2. Если есть желание, то найдется 

возможность. (Межличностные 

отношения с друзьями.ЗОЖ) 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с 

друзьями Придаточные определительные 

предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. 

Телефон доверия. Упаковка. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

3. Ответственность. (Повседневная 

жизнь. Преступления и наказания. Права 

и обязанности) 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. 

Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие 

надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». 

«Мои права». Заботишься ли ты об охране окр. 

среды? Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

4. Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье 

и забота о нем) 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. 

М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. «Ф. 

Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. 

Условия проживания в городе. Проблемы 

современного города) 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с 

соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. 

«Дом». Зелёные пояса. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

6. Общение. (СМИ) В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый 

Клык». Эссе «За и против». Языки Британских 

островов. Загрязнение океана. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

7. И наступит завтра. (Планы на будущее) У меня есть мечта. Образование и обучение. 

Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». 

Официальные письма /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

8. Путешествия. (Путешествия по своей 

стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей) 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и 

Воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера». Любимые места. Статья. США. 

Заповедные места планеты. Практикум по 
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выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

3. Тематическое планирование 

 10 класс 

Содержание курса Количество часов 

Тесные узы 13 

Покупки. Подростки и деньги 14 

Школьная жизнь. (Образование и карьера) 13 

Охрана окружающей среды 12 

Каникулы. Отдых 12 

Здоровое питание 12 

Развлечения 12 

Технологии 14 

Итого 102 

 

 

11 класс 

Содержание курса Количество часов 

Взаимоотношения.  12 

Если есть желание, то найдется возможность 12 

Ответственность 12 

Опасность 12 

Кто ты 12 

Общение (СМИ) 12 

И наступит завтра 14 

Путешествия 16 

Итого 102 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «История» 

• 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 взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста 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;  
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• чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;  

• положительное отношение к труду, целеустремлённость;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета «История» 

1. Определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

2. Применение навыков исторического анализа  при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

3. Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

4. Осознание себя как представителя исторически сложившегося гражданского,  

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

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

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета «История» 

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, в том числе вопросах, 

отражающих сращивание государственного и партийного аппарата, закономерности 
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развития государственных механизмов противодействия коррупции в коммунистической 

партии.  

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 

Блок «Всеобщая история» 

10 класс 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации. 

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 
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Цивилизации Древнего мира. 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные 

нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья.  

Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское 

наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Возникновение 

исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека 

в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Средневековье 

Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной 

этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. Становление и развитие сословно-корпоративного 

строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль 

церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. 

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

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально- политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

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

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

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

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 
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Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа 

и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях 

Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии 

11 класс 

Мир в индустриальную эпоху: конец XIX-середина XX века  

Научно-технический прогресс и новый этап.  
Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и 

создание ядерного оружия. Второй технологический переворот и становление 

индустриального производства. Овладение производством электроэнергии, новые 

конструкционные материалы, развитие транспорта.  

Мир на рубеже XIX-XX веков.  
Первая мировая война. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Обострение 

противоречий мирового развития в начале XX века. Завершение колониального раздела 

мира. Колониальные империи. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

державное соперничество и Первая мировая война.  

Теория и практика общественного развития.  
Социальные отношения и рабочее движение. марксизм, ревизионизм и социал-демократия. 

Реформы и революции в общественном развитии.  

Политическое развитие индустриальных стран.  
Эволюция либеральной демократии. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как 

феномен XX века.  

Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940 -е годы.  
Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм. Ослабление колониальных 

империй в межвоенные годы. Международные отношения в 1930-е годы. От европейской 

войны к мировой войне.  

Человечество на рубеже новой эры  

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества.  
Технологии новой эпохи. Основные черты информационного общества. Глобализация 

мировой экономики и ее последствия.  

Социальные и этнические процессы в информационном обществе  
Социальные перемены в развитых странах. Миграции населения и межэтнические 

отношения в информационном обществе.  

Международные отношения после Второй мировой войны  
Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Международные 

конфликты конца 1940-х – 1970-х годов. От разрядки к завершению «холодной войны».  

Североатлантическая цивилизация во второй половине XX -начале XXI века  
Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Кризис «общества 

благосостояния», конец 1960-х – 1970-е годы. Неоконсервативная революция 1980-х годов. 
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Страны Запада на рубеже XX -XXI веков. Интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке.  

Страны Восточной Европы и государства СНГ  
Восточная Европа во второй половине XX века. Государства СНГ в мировом сообществе.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации  
Освобождение от колониализма и выбор пути развития. Китай и китайская модель 

развития. Япония и новые индустриальные страны. Развивающиеся страны Азии и Африки. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века.  

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий  
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Формирование новой 

системы международных отношений. 

Духовная жизнь в первой половине XX века. Духовная жизнь после Второй мировой 

войны. 

 

Блок «История Россия» 

10 класс 

Содержание учебного материала 
Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 

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. 
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. 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 
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революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 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. 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. 
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. 
«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. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг.  
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 
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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. «Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля 

над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–

1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

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

достижения. Конституция СССР 1936 г. 
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

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

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 
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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. 
 

Тема III. Великая Отечественная война.  

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». 
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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. 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. «Всё 

для фронта, всё 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. 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. 

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. 
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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 

относительно 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. 

 

Тема IV. СССР в 1945—1991 гг.  

 Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его 

окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 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. 

Смерть Сталина, 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  разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Особенности национальной политики. 

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева.   Культурное пространство и повседневная 
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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. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: 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 
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развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 

поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». 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.. 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. 
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. «Война законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 
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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. Экономический кризис-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. Августовский политический кризис 1991 г. Планы 

ГКЧП. 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. 

Тема V. Российская Федерация  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для 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, падение жизненного уровня. 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. 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. Амнистия 

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 1992–1993гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 

и отдельных соглашений центра с республиками.. 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. Деиндустриализация и увеличение зависимости экономики от мировых цен на 
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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». 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 вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 
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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. 

 

3. Тематическое планирование 

Блок «Всеобщая история» 

10 класс 

 

№ п/п  Наименование раздела Количество 

часов 

1. История как наука 3 

2. Древнейшая история человечества 3 

3. Цивилизации Древнего мира 5 

4. Средневековье 9 

5. Новое время: эпоха модернизации 14 

 

11 класс 

 

№ п/п  Наименование раздела Количество 

часов 

1. Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития 

2 

2. Мир на рубеже XIX-XX веков. Первая мировая 

война 

5 

3. Теория и практика общественного развития 3 

4. Мировое развитие и международные отношения в 

1920-1940-е годы 

3 

5. Ускорение научно-технического прогресса и 

становление глобального информационного 

общества 

1 

6. Социальные и этнические процессы в 

информационном обществе 

1 

7. Международные отношения после Второй мировой 

войны 

3 

8. Североатлантическая цивилизация во второй 5 
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половине XX-начале XXI века 

9. Страны Восточной Европы и государства СНГ 2 

10. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: 

проблемы модернизации 

5 

11. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX 

веке 

4 

 

Блок «История России» 

10 класс 

 

№ п/п  Наименование раздела Количество 

часов 

1. Россия в годы «великих потрясений»   6 

2. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг.   10 

3. Великая Отечественная война 6 

4. СССР в 1945-1991 гг. 14 

5. Глава V. Российская Федерация  6 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «Обществознание» 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, 

иной); 

- сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить  общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
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- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в 

отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета 

«Обществознание» 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

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 ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать 

их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

8) 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. 
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Предметные результаты, формируемые при изучении предмета «Обществознание» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в обществе. Общество как мир культуры. Общество как сложная 

динамическая система.  

 Выделять черты социальной сущности человека;  

 определять роль духовных ценностей в обществе;  

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

 различать виды искусства;  

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

 выявлять особенности научного познания;  

 различать абсолютную и относительную истины;  

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;  

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Правовое регулирование общественных отношений  

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

 выделять основные элементы системы права;  

 выстраивать иерархию нормативных актов;  
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 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей;  

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав;  

 раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

 различать организационно-правовые формы предприятий;  

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;  

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека.  

Экономическая жизнь общества.  

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы;  

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения;  

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

 различать формы бизнеса;  

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

 различать экономические и бухгалтерские издержки;  

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  
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 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп;  

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

 определять причины безработицы, различать ее виды;  

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальная сфера.  

 Выделять критерии социальной стратификации;  

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения;  

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества;  

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  

 конкретизировать примерами виды социальных норм;  

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;  

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;  

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;  

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения;  
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 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе;  

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;  

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  

Политическая жизнь общества.  

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

 различать политическую власть и другие виды власти;  

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  

 раскрывать роль и функции политической системы;  

 характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии;  

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

 характеризовать демократическую избирательную систему;  

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;  

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;  

 конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  
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 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в обществе. Общество как мир культуры. Общество как сложная 

динамическая система.  

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

 характеризовать основные методы научного познания;  

 выявлять особенности социального познания;  

 различать типы мировоззрений;  

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;  

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

  устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;  

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица).  

Правовое регулирование общественных отношений  

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 



57 

  характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

Экономическая жизнь общества.  

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

 выявлять противоречия рынка;  

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

 определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

 определять место маркетинга в деятельности организации;  

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;  

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

 раскрывать фазы экономического цикла;  

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России.  

Социальная сфера.  

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире;  

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе;  

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.  

Политическая жизнь общества.  

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

 выделять основные этапы избирательной кампании;  

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  
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 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления;  

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров;  

 характеризовать особенности политического процесса в России;  

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Общество и человек 

 

Основные сферы жизни общества, и их взаимосвязи. Общество и природа. Общества и 

культура. Важнейшие институты общества. 

Структура общества. Общество как сложная динамическая система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственность личности. 

Основные сферы общественной жизни 

 

Духовная культура. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Мораль и религия. Мораль и ее критерии. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Экономическая сфера. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 

общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. 

Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и 

социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и 

потребления. 

Социальная сфера. Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения. Социальный конфликт. 
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Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и 

профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. 

Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные 

конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и 

быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура бытовых отношений. Молодежь в современном обществе. 

Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура.  

Политическая сфера. Политика и власть. Политика и общество. Политические институты 

и отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и 

функции политической системы. Государство в политической системе. Политические 

режимы. Демократия, ее основные ценности и признаки. Демократические реформы в 

России. Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое 

государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его при-

знаки. Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. Средства массовой коммуникации, их роль 

в политической жизни общества. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура. 

Право, как особая система норм 

 

 Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права. Правовая защита 

природы. 

Предпосылки правомерно поведения. Правосознание. Правовая культура. 

 

11 класс 

 

Экономика  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 



60 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции 

и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Проблемы социально-политического развития общества  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Правовое регулирование общественных отношений  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, зак¬лючение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 
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судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Итоговое повторение  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Компьютерная революция. 

Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические 

аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1. Общество и человек 16 

2. Духовная культура 8 

3. Экономическая сфера 4 

4. Социальная сфера 14 

5. Политическая сфера 11 

6. Право, как особая система норм 10 

7. Заключительные уроки 2 

8. Итоговое повторение 3 

11 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1. Экономика 28 

2. Проблемы социально-политического развития 

общества 

14 

3. Правовое регулирование общественных отношений 20 

4. Заключительные уроки 2 

5. Итоговое повторение 4 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «Право» 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

- осмысление социально нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
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Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета «Право» 

Регулятивные УДД:  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; способность сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную. 

Познавательные УДД:  

- умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации 

информации, добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу, 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

- основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные УДД: 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), умение 

координировать свои усилия с усилиями других, формулировать собственное мнение и 

позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета «Право» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

• опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

• выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

• характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

• различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

• различать субъекты и объекты правоотношений; 

• дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

• оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы; 

• оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

• характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
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• осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

• формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

• устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

• называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

• выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

• описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

• характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

• объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

• характеризовать и классифицировать права человека; 

• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

• характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

• характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

• иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

• иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

• иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

• характеризовать права и обязанности членов семьи; 

• объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;  

• характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений;  

• раскрывать содержание трудового договора;  

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

• иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

• различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности;  

• дифференцировать виды административных наказаний;  

• дифференцировать виды преступлений и наказания за них;  

• выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

• различать права и обязанности налогоплательщика;\ 

• анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 
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• различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

• иллюстрировать сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

• высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

• различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• различать предмет и метод правового регулирования; 

• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

• различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

• выявлять особенности референдума; 

• различать основные принципы международного гуманитарного права; 

• характеризовать основные категории обязательственного права; 

• целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

• выявлять способы защиты гражданских прав; 

• определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

• различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

• описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

• соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел I. Право и государство 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды социальных норм в 

древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм права. Происхождение государства. 

Связь государства и права. 

Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на человеческую 

деятельность. Право как средство регулирования общественных отношений. Понятие 

права. Наиболее общие признаки права. Определение права. Социальное назначение и 

ценность права. Право - мера свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль 

права в защите и совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие государства от 

негосударственных политических организаций. Деятельность государственного аппарата 

как способ осуществления публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Форма правления: монархия и 

республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 
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Конфедерация. Формы политического режима. Политический режим: демократический, 

антидемократический. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние функции 

государства. Государственный механизм: структура и принципы. Социально значимые 

функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового государства. Условия 

формирования правового государства. 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы гражданского 

общества. Взаимодействие гражданского общества, права и государства. Роль гражданского 

общества в развитии демократии и самоуправления. 

Раздел II. Формы и структура права 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных норм. Право 

и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура правовой нормы. 

Основные виды юридических норм: регулятивные и правоохранительные. 

Управомочивающая норма. Запрещающая норма. Обязывающая норма. 

Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права. 

Международный договор и международный обычай как традиционно сложившиеся 

источники международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы системы права: 

нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная классификация отраслей 

российского права. Три основные группы отраслей: базовые (конституционное право; 

материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. 

Частное и публичное право. 

Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая система». 

Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы европейского типа. 

Правовые системы традиционного типа. 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования русского права. 

Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского законодательства. 

Отрасли советского права. Правовые ограничения и запреты в советском законодательстве. 

Советский суд. 

Формирование права современной России. Становление современного российского 

федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. Уголовное право и 

уголовно-процессуальное право. 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация 
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Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, 

стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права как особая 

форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: понятие и виды, 

способы. 

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и юридические 

обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Содержание правоотношений. Юридические факты. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы законности. 

Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. Механизм правового 

регулирования. Виды и средства правового регулирования. Понятие механизма правового 

регулирования. Элементы правового регулирования. Правомерное поведение. 

Эффективность права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и 

правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста правонарушений. 

Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

 

Содержание программы учебного предмета «Право»  

11 класс  

Раздел I. Правотворчество и правореализация 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность как 

социально-правовое явление. Состояние преступности в России. Организованная 

преступность. Латентная преступность. Международный терроризм. Понятие наказания. 

Виды наказаний. Цели наказания. 

Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных органов. 

Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, Федеральной службы 

безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. 

Правосознание. Понятие правосознания. Разновидности правосознания. Осознание 

ценности естественного права, прав и свобод человека - ключевая черта правосознания. 

Правовой нигилизм и его причины. Активная и пассивная формы правового нигилизма. 

Пути преодоления правового нигилизма. 

Правовая культура. Правовая культура - высшая ступень развития правосознания. 

Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. 

Раздел II. Право и личность 

Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав человека. 

Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие идеи прав человека в 

истории правовой мысли. Поколения прав человека. Структура прав человека. 
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Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. Юридические 

основания правового статуса личности. Элементы правового статуса. Юридические права и 

обязанности. Субъективные права. Различие правового статуса человека и гражданина. 

Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. Юридические механизмы 

защиты. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. Система органов 

защиты прав человека в России. Юридические гарантии защиты прав человека. Защита 

прав и свобод человека всеми способами, не запрещёнными законом. 

Особенности социального государства. Необходимость социального государства. 

Гуманистический смысл социального государства. Концепции социального качества. 

Становление социального государства в России. 

Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль о правах 

человека. Контроль за соблюдением международных договоров по правам человека. 

Главные и вспомогательные органы ООН в области прав человека. Региональные 

организации в области прав человека. 

Раздел III. Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право Российской Федерации. Виды конституций. Место 

конституционного права в системе отраслей российского права. Предмет конституционного 

права. Методы правового регулирования конституционного права. Конституционное право 

- отрасль юридической науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие конституционного 

строя. Человек, его права и свободы - высшая ценность. Народ как носитель суверенитета и 

единственный источник власти. Правовые основы экономической системы. Правовые 

основы социальной системы. Правовые основы политической системы. Федеративное 

государственное устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие 

государственного органа. Органы государственной власти в Российской Федерации. 

Правовой статус и полномочия Президента РФ. Виды парламентов. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Прокуратура в 

Российской Федерации. 

Судебная власть. Понятие суда. Демократические принципы судопроизводства. Правовой 

статус судьи в РФ. Профессиональный судья. Непрофессиональный судья (присяжный 

заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы судебных систем. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Конституционный 

статус личности. Конституционные права и свободы. Конституционные права. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 
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Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие гражданства. 

Приобретение и основания прекращения гражданства.. Многогражданство и 

безгражданство. Граждане иностранных государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность избирательного 

права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Избирательная система. 

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Избирательный процесс в 

Российской Федерации. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Право»  

10 класс  
 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Раздел I. Право и государство 12 

2. Раздел II. Формы и структура права 10 

3. Раздел III. Становление и развитие отечественного права 4 

4. Раздел IV. Правотворчество и правореализация 8 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Право»  

11 класс  

 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Раздел I. Правотворчество и правореализация 7 

2. Раздел II. Право и личность 10 

3. Раздел III. Основы конституционного права Российской 

Федерации 

17 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты, формируемые при изучении учебного предмета 

«География»  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской позиции как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
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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) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности 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) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных 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) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация 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, формируемые при изучении учебного предмета 

«География»  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

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 в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

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 результаты, формируемые при изучении учебного предмета 

«География»: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Предметные результаты изучения курса географии по темам 

 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

- различать этапы освоения Земли человеком; 

- понимать изменение характера связей человека с природой; 

- оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

- определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

- различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

- оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 

- использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную среду в 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

- выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в мире. 

 

Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

- понимать этапы формирования политической карты мира; 

- анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира; 

- прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международных 

событий, процессов и явлений; 

- оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

- различать понятия «политическая география», «политико-географическое положение», 

«геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

- оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

 

География населения 

Выпускник научится: 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения отдельных регионов и стран мира; 

- прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 
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- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различия в 

воспроизводстве населения регионов и стран мира; 

- анализировать основные направления демографической политики в различных странах 

мира; 

- определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

- выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и 

агломерации мира; причины и виды миграций; направления современных миграций 

населения; 

- оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и 

регионов; 

- объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

- анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

 

География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

- различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

- объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения 

творческих заданий. География мировой экономики Выпускник научится: 

- объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

- оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества - 

науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

- оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место 

России в мировой экономике; 

- понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

- выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового хозяйства, роль 

отдельных секторов в хозяйстве страны; 

- характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; · объяснять 

значение и структуру сельского хозяйства мира, географию производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 
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- выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и стран; 

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами важнейших 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

- составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 

географическую характеристику двух стран. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики отдельных стран. 

 

Регионы и страны 

Выпускник научится: 

- понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

- определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое 

положение, основные природные ресурсы, численность населения, этнический и 

религиозный состав населения, особенности развития и размещения хозяйства отдельных 

регионов и стран мира; 

- выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

- выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать 

экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических данных; 

- составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических явлений 

и процессов на основе картографических источников информации; 

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы; 

- использовать средства информационных технологий для поиска необходимой учебной 

информации и статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и процессов; 

- оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 

- интерпретировать природные и социально-экономические характеристики различных 

регионов и стран на основе картографической информации; 

- проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в регионах и 

странах мира. 

 

Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится: 

- понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

- выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

- прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на природную среду в 

современном мире; 

- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических процессов и 

явлений; 

- выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных и экологических процессов; 

- проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов; 
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- прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов и 

явлений на основе картографических источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формулировать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества; 

- создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений и 

процессов; 

- интерпретировать экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

  

10 класс 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природноресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных 

стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Практические работы: 

1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными видами природных ресурсов. 

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами Российской Федерации и 

Саудовской Аравии. 

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

земного шара (на примере лесных ресурсов). 

4) Написание эссе на тему «Роль воды в моей жизни». 

5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

 

Тема 2. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 

новейший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира. Современная политическая карта мира. 
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Государство - главный объект политической карты. Формы правления: монархическая 

и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практические работы: 

1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира. 

2) Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и 

разными формами государственного устройства. 

 

Тема 3. География населения 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 

процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы: 

1) Прогнозирование изменения численности населения мира. 

2) Определение на основе статистических данных состава и структуры населения 

мира. 

3) Сравнительный анализ демографической политики восточноазиатских и 

западноевропейских стран. 

4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле. 

5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 

 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, японская, 

негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы: 

1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на 

выбор учителя). 

2) Нанесение на контурную карту очагов основных религий мира. 

  

Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 
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территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-

техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География 

отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

Практические работы: 

1) Сравнительная характеристика экономик одной из индустриальных и одной из 

постиндустриальных стран. 

2) Нанесение на контурную карту мира аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран. 

3) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического положения 

России. 

4) Анализ участия стран и регионов в международном разделении труда. 

5) Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

6) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности (по выбору учащегося). 

7) Характеристика одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору 

учащегося). 

8) Анализ грузооборота и пассажирооборота по основным транспортным магистралям 

мира. 

 

Тема 6. География в современном мире 

География как наука. География - система наук. Естественная география. 

Общественная география. Методы, используемые географической наукой: статистический, 

описательный, экспедиционный (полевой), сравнительно-географический, математический, 

моделирование, аэрокосмический, геоинформационный. Пространство. Территория. 

Акватория. Аэротория. 

Практическая работа: Описание основных характеристик одной из географических 

наук. 

 

Тема 7. География природная и география общественная 

Широтная зональность, долготная секторность, высотная поясность. Природные 

комплексы. Природно-антропогенные комплексы. Физикогеографическое районирование. 

Эволюция общественной географии. Теория «диффузии нововведений». Концепция 

полюсов и центров роста. Теория осей развития. Теория территориально-производственных 

комплексов. Кластерная теория. 

Практическая работа: Написание эссе на тему «Изменения в новейшей общественной 

географии». 
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11 класс 

Тема 1. Регионы и страны 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Практическая работа: 

1) Характеристика (по типовому плану) одной из международных организаций (по 

выбору учащегося). 

Англо-Саксонская Америка. 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. Экономика США. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики. 

Практические работы: 

1) Характеристика одной из отраслей экономики США. 

2) Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому 

плану). 

Латинская Америка. 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и 

ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные 

экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: 

Карибский регион, Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 

Практические работы: 

1) Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки. 

2) Характеристика одного из регионов Латинской Америки (по выбору учащегося). 

Западная Европа. 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы: 

1) Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по выбору 

учащегося). 

2) Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств 

Западной Европы (по выбору учащегося). 

3) Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 

Центрально-Восточная Европа. 

Состав региона. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние 

различия. 

Постсоветский регион. 
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Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. Страны 

Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Практические работы: 

1) Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 

2) Миграционная политика Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия. 

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы: 

1) Оценка эффективности демографической политики Китая. 

2) Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 

3) Выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия. 

Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. Пестрота 

этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа: Экономико-географическая характеристика одного из 

государств Аравийского полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР. 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. 

Южно-Африканская Республика - единственное экономически развитое государство 

Африки. 

Практическая работа: 

1) Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической 

Африки. 

Австралия и Океания. 

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. 

Новая Зеландия. 

Практические работы: 

1) Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

2) Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

  

Тема 2. Глобальные проблемы человечества 
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Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. 

Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений 

общества и природы. Деградация глобальной экологической среды. 

Практические работы: 

1) Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

глобальных проблем человечества. 

2) Раскрытие причины, сущности, путей решения одной из глобальных проблем 

человечества. 

3) Анализ проблемы продовольствия в Африке. 

4) Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

Данное содержание программы предусматривает систематическую проверку тетрадей 

обучающихся в течение всего учебного года. 

 

3. Тематическое планирование 

  

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Человек и ресурсы 10 

2 Политическая карта мира 5 

3 География населения 5 

4 География культуры, религий, цивилизации 3 

5 География мировой экономики 7 

6 География в современном мире 2 

7 География природная и география общественная 1 

8 Резервное время 1 

Итого 34 

  

11 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Регионы и страны 26 

2 Глобальные проблемы человечества 5 

3 Резервное время 2 

Итого 33 

  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (углубленный уровень) 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Геометрия» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 
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3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения 

к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 

проблем, представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать  

 в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 

 1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
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3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические 

уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

10 класс 

1.Повторение и расширение сведений о функции 

Выпускник научится:  

  понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

 выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами 

Выпускник получит возможность:  

 развить представление 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; 

 развить представление о значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки; 

 освоить идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 развить методы и результаты алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций. 

 

2.Степенная функция 
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Выпускник научится:  

 описывать понятия: степенная функция с натуральным показателем, степенная 

функция с целым показателем, функция корень n-й степени, степенной функции с 

рациональным показателем; 

 давать определения корня n-й степени, арифметического корня n-й степени, степени 

с рациональным показателем, равносильных уравнений, уравнения следствия, 

равносильных неравенств, неравенства следствия; 

 понимать и доказывать теоремы: о свойствах корня n-й степени, о свойствах степени 

с рациональным показателем, о равносильных преобразованиях иррациональных 

уравнений, о равносильных преобразованиях иррациональных неравенств. 

Выпускник получит возможность:  

 Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

 

3.Тригонометрические функции 

Выпускник научится:  

 понимать определения наибольшего и наименьшего значений функции, чётной и 

нечётной функций, обратимой функции, взаимно обратных функций, определения 
области определения уравнений (неравенств), равносильных уравнений 

(неравенств), уравнений-следствий (неравенств-следствий), постороннего корня; 

 понимать теоремы о свойствах графиков чётных и нечётных функций, 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции на множестве по её графику, 

исследовать функцию, заданную формулой, на чётность, строить графики функций, 

используя чётность или нечётность; 

 преобразовывать тригонометрические выражения на основе формул сложения; 

формул приведения, формул двойных и половинных углов, формул суммы и 

разности синусов (косинусов), формул преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму; 

 понимать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса, свойства 

обратных тригонометрических функций, метод разложения на множители; 

 находить значения обратных тригонометрических функций для отдельных 

табличных значений аргумента 

Выпускник получит возможность:  

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач, о 

свойстве функций, имеющих соизмеримые периоды; 

 развить представление 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; 

 развить представление о значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки. 

 

4.Тригонометрические уравнения и неравенства 
Выпускник научится:  

 используя понятия арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса, решать 

простейшие тригонометрические уравнения; 

 понимать свойства обратных тригонометрических функций; 

 строить графики функций на основе графиков четырёх основных обратных 

тригонометрических функций; упрощать выражения, содержащие обратные 

тригонометрические функции; 

 решать тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим уравнениям, в 

частности решать однородные тригонометрические уравнения первой и второй 
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степени, а также решать тригонометрические уравнения, применяя метод 

разложения на множители; 

 решать простейшие тригонометрические неравенства. 

Выпускник получит возможность:  

 решать простейших тригонометрических уравнений; 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; 

 развить представление значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике. 

 

5.Производная и её применение 

 

Выпускник научится:  

 понятие производной функции, физического и геометрического смысла производной; 

производной степени, корня;  правила дифференцирования; формулы производных 

элементарных функций; уравнение касательной к графику функции;   алгоритм 

составления уравнения касательной; 

 понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; 

 применять производную к исследованию функций и построению графиков. 

Выпускник получит возможность:  

 понимать и доказывать теоремы: о непрерывности дифференцируемой функции, о 

правилах вычисления производной, о признаке постоянства функции, о признаке 

возрастания (убывания) функции, о признаке точки максимума (минимума), о 

признак выпуклой вверх (вниз) функции; 

 понимать представление о применении геометрического смысла производной и 

механический смыслы теорем: Ферма, Ролля, Лагранжа; 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задачв курсе 

математики и смежных дисциплинах. 

6.Повторение курса алгебры и начал математического анализа, геометрии 

 

Выпускник научится:  

 перечислять и описывать основные понятия стереометрии; 

 понимать аксиомы стереометрии. Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. Способы 

задания плоскости в пространстве. Формулировать и доказывать теоремы — 

следствия из аксиом; 

 понимать и доказывать геометрические утверждения; 

 описывать виды многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб), а также их элементы (основания, боковые грани, рёбра 

основания, боковые рёбра); 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений. 

Выпускник получит возможность:  

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 использовать универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 применять различные требования, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики. 

7.Введение в стереометрию 
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Выпускник научится:  

 перечислять и описывать основные понятия стереометрии; 

 понимать аксиомы стереометрии. Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. Способы 

задания плоскости в пространстве. Формулировать и доказывать теоремы — 

следствия из аксиом; 

 понимать и доказывать геометрические утверждения; 

 описывать виды многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб), а также их элементы (основания, боковые грани, рёбра 

основания, боковые рёбра); 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений 

Выпускник получит возможность:  

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 использовать универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 применять различные требования, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики 

 
8.Параллельность прямых и плоскостей 

Выпускник научится: 

 понимать и доказывать геометрические утверждения; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

Выпускник получит возможность:  

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

 решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения. 

9.Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Выпускник научится: 

 понимать определения: угла между пересекающимися прямыми; угла между 

скрещивающимися прямыми; прямой, перпендикулярной плоскости; угла между 

прямой и плоскостью; угла между двумя плоскостями; перпендикулярных 

плоскостей; точек, симметричных относительно плоскости; фигур, симметричных 

относительно плоскости; расстояния от точки до фигуры; расстояния от прямой 

до параллельной ей плоскости; расстояния между параллельными плоскостями; 

общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых; 
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 понимать и доказывать признаки: перпендикулярности прямой и плоскости, 

перпендикулярности двух плоскостей; 

 понимать и доказывать теоремы: о перпендикуляре и наклонной, проведённых из 

одной точки; о трёх перпендикулярах; о площади ортогональной проекции 

выпуклого многоугольника 

Выпускник получит возможность:  

 решать задачи на доказательство, а также вычисление: угла между прямыми, угла 

между прямой и плоскостью, угла между плоскостями, расстояния от точки до 

прямой, расстояния от точки до плоскости, расстояния между скрещивающимися 

прямыми, расстояния между параллельными плоскостями, площади 

ортогональной проекции выпуклого многоугольника; 

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения. 

10.Многогранники 

Выпускник научится: 

 описывать понятия: геометрическое тело, соседние грани многогранника, плоский 

угол многогранника, двугранный угол многогранника, площадь поверхности 

многогранника, диагональное сечение призмы, противолежащие грани 

параллелепипеда, диагональное сечение призмы и пирамиды, усечённая 

пирамида; 

 понимать определения: многогранника, выпуклого многогранника, призмы, 

прямой призмы, правильной призмы, параллелепипеда, пирамиды, правильной 

пирамиды, правильного тетраэдра, высоты призмы, высоты пирамиды, высоты 

усечённой пирамиды, апофемы правильной пирамиды. 

Выпускник получит возможность: 

 решать задачи на доказательство, а также вычисление: элементов призмы и 

пирамиды, площади полной и боковой поверхности призмы и пирамиды; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения. 

 

11 класс 

1. Показательная и логарифмическая функции 

 Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

• выполнять построение графиков тригонометрических, показательных и 

логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач 

из различных разделов курса математики. 
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    2.Интеграл и его применение 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями интеграла; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

анализа 

 • понимать геометрический смысл   определённого интеграла; 

• вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла   интеграла в 

курсе математики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

3.Элементы комбинаторики и Бином Ньютона 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

• применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 

Выпускник получит возможность: 

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

4.Элементы теории вероятности 

Выпускник научится: 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

• выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер 

 

5. Координаты и векторы в пространстве  

Выпускник научится: 

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

6.Тела вращения 

Выпускник научится: 
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 • извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность: 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

 
7. Объемы тел. Площадь сферы 

Выпускник научится: 

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность: 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

 
8. Повторение курса алгебры и математического анализа и геометрии 

 
2. Содержание учебного предмета 

10 класс  
1.Повторение и расширение сведений о функции - 20 часов  

(Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы преобразования графиков. Понятие обратной функции.  

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Метод интервалов 

2.Степенная функция – 21 час  



88 

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

нечѐтной степеней. Арифметический корень. Функция корня n-й степени из х. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Понятие 

степени с рациональным показателем. Иррациональные уравнения. 

3.Тригонометрические функции - 31 час 

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

формулы для синуса и косинуса угла . Арксинус. Арккосинус.  

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для тангенса и котангенса . 

Арктангенс. Арккотангенс.  

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

Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы 

для тангенсов.  

Функция y = sin х. Функция y = cos х. Функция y = tg х. Функция y = ctg х. 

4.Тригонометрические уравнения и неравенства - 24 часов  

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения. Простейшие неравенства для синуса и косинуса. 

Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 

5.Производная и её применение - 33  часа   

Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. Относительная частота события. 

Условная вероятность. Независимые события. Бином Ньютона.  

6.Введение в стереометрию - 9 часов   

Предмет стереометрия. Основные понятия и аксиомы стереометрии. Первые следствия из 

аксиом. 

7.Параллельность в пространстве - 15 часов  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

8.Перпендикулярность в пространстве - 27 часов  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный 

угол. Многогранный угол. 

9.Многогранники - 15 часов  

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Пространственная теорема 

Пифагора. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

10.Обобщение и систематизация знаний учащихся - 15 часов. 

 
11 класс 
1. Показательная и логарифмическая функции - 26 часов 

Степень с произвольным действительным показателем. Показательная функция. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Логарифм и его свойства. 

Логарифмическая функция и ее свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Производные показательной и логарифмической функции. 

2.Интеграл и его применение - 14 часов 

Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. Вычисление объемов тел. 

3.Комплексные числа - 13 часов 

Метод математической индукции. Перестановки, размещения. Сочетания (комбинации). 

Бином Ньютона.  

4.Элементы теории вероятности - 26 часов 
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Операции над событиями. Зависимые и независимые события. Схема Бернулли. Случайные 

величины и их характеристики.  

5. Координаты и векторы в пространстве - 16 часов 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы.   точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Движение. 

6.Тела вращения - 29 часов 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

7. Объемы тел. Площадь сферы - 17 часов 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

8. Повторение курса алгебры и математического анализа и геометрии - 69. 

 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов по 

темам 

Контрольные 

(диагностические) 

работы 

1 Повторение и расширение сведений о 

функции 

20 1 

2 Степенная функция 21 2 

3 Тригонометрические функции 31 2 

4 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

24 1 

5 Производная и её применение 33 1 

6 Введение в стереометрию 9 1 

7 Параллельность в пространстве 15 1 

8 Перпендикулярность в пространстве 27 2 

9 Многогранники 15 1 

10 Повторение и систематизация 

учебного материала 

15 1 

11 класс 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов по 

темам 

Контрольные 

(диагностические) работы 

1 Показательная и логарифмическая 

функции 

26 

 

2 

2 Интеграл и его применение 14 1 

3 Комплексные числа 13 1 

4 Элементы теории вероятности 26 1 

5 Координаты и векторы в 16 1 
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пространстве 

6 Тела вращения 29 2 

7 Объемы тел. Площадь сферы 17 2 

8 Повторение и систематизация 

учебного материала 

69 1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты: 

 ориентация  обучающихся на   реализацию  позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и  способность к  личностному 

самоопределению,  способность ставить  цели  и   строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного  образа жизни,  бережное, 

ответственное и  компетентное  отношение к собственному физическому и  

психологическому здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство  причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их  права и  интересы,   в  том  числе в  различных  формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 нравственное сознание и  поведение на  основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с  другими людьми, достигать в  нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их  достижения; 

 развитие компетенций сотрудничества со  сверстниками, детьми  младшего  

возраста,  взрослыми  в  образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение,  соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому  творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и  

отечественной науки,  заинтересованность в  научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

протяжении всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 уважение ко  всем   формам  собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
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 готовность обучающихся к  трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что  цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на  соображениях 

этики  и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в  том  числе время и  другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с  поставленной заранее целью. 

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

развернутый информационный поиск и ставить на  его  основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и  интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать  различные  модельно-схематические средства  для представления 

существенных связей и  отношений, а  также противоречий, выявленных в  

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и  суждений 

другого; спокойно и  разумно относиться к критическим замечаниям в отношении  

собственного суждения,  рассматривать их   как  ресурс собственного развития; 

 выходить за   рамки  учебного предмета и  осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

 

Выпускники могут научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как  со  сверстниками, так и со  взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и  за  ее  пределами), подбирать 

партнеров  для деловой коммуникации исходя из  соображений результативности 

взаимодействия,  а  не  личных  симпатий; 

 координировать и  выполнять  работу в  условиях реального,   виртуального   и    

комбинированного   взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою  точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные результаты: 
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Информация и информационные процессы 

Выпускник на  базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на  базовом уровне получит  возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной  картине мира; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. 

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на  базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и  технических средств ИКТ  для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера  и классификации его  программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с  типом 

решаемых задач и  по  выбранной специализации; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при  работе за  персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на  базовом уровне получит  возможность научиться: 

– классифицировать  программное обеспечение в  соответствии  с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы  устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

– использовать правила  безопасной и  экономичной  работы с  компьютерами и 

мобильными устройствами; 

– понимать   принцип    управления    робототехническим  устройством; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

– диагностировать состояние персонального компьютера или  мобильных устройств на  

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об  истории и  тенденциях  развития  компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных  систем и 

параллельной  обработкой данных; 

– узнать о том, какие  задачи решаются с  помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик  компьютера. 

 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на  базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из  двоичной записи в восьмеричную и  

шестнадцатеричную, и  обратно; сравнивать числа, записанные в  двоичной, восьмеричной 

и  шестнадцатеричной  системах  счисления; 

– определять информационный объём графических и  звуковых данных при  заданных 

условиях дискретизации 

Выпускник на  базовом уровне получит  возможность научиться: 
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– научиться складывать и  вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на  базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по  заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения. 

Выпускник на  базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том  числе и  при  составлении поисковых запросов. 

Современные технологии  создания  и  обработки  информационных объектов 

выпускник на  базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и  демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 

Выпускник на  базовом уровне получит  возможность научиться: 

(не  предусмотрено примерной программой) 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на  базовом уровне научится: 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из  различных 

предметных областей; 

– представлять  результаты  математического моделирования  в   наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации. 

Выпускник на  базовом уровне получит  возможность научиться: 

– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

– разрабатывать и   использовать  компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и  процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования  реальных  процессов; анализировать  готовые модели 

на  предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на  базовом уровне научится: 

– определять результат выполнения алгоритма при  заданных исходных данных; 

– узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на  их  основе несложные программы анализа данных; 

– читать и понимать несложные программы, написанные на  выбранном  для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и  анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на  алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из  различных  предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью  вычислений 

(время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на  базовом уровне получит  возможность научиться: 
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– использовать знания о постановках задач поиска и  сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных; 

– получать представление о  существовании различных  алгоритмов  для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой 

памяти; 

– применять навыки  и  опыт  разработки программ в  выбранной среде   

программирования, включая  тестирование и  отладку  программ; 

– использовать  основные  управляющие   конструкции   последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы. 

Информационное моделирование 

Выпускник на  базовом уровне научится: 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том  числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе  моделирования 

реальных процессов; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в 

базах данных (в  том  числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; 

– описывать базы данных и  средства доступа к ним; наполнять разработанную базу  

данных. 

Выпускник на  базовом уровне получит  возможность научиться: 

– использовать знания о графах, деревьях и  списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

– применять базы данных и  справочные системы при решении задач,  возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне её; 

– создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые  информационные технологии 

Выпускник на  базовом уровне научится: 

– использовать компьютерные энциклопедии,  словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

– использовать в  повседневной практической  деятельности  (в   том числе — размещать 

данные) информационные ресурсы интернет-сервисов  и   виртуальных   пространств  

коллективного  взаимодействия,  соблюдая авторские права и  руководствуясь правилами  

сетевого этикета. 

Выпускник на  базовом уровне получит  возможность научиться: 

– использовать компьютерные сети и  определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы  организации и  функционирования  компьютерных  сетей, нормы 

информационной этики и права; 

– анализировать  доменные имена компьютеров и  адреса документов в Интернете; 

– понимать общие принципы разработки и  функционирования  интернет приложений; 

– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки,  таблицы,  формы;  

- организовывать личное  информационное пространство; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы  социальной информатики 
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Выпускник на  базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой) 

Выпускник на  базовом уровне получит  возможность научиться: 

– использовать принципы  обеспечения информационной безопасности,  способы и  

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

2. Содержание учебного предмета «Информатика»  

10  класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.  

Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к 

измерению информации. Информационные связи в системах различной природы. 

Обработка информации. Передача и хранение информации.  

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информация и 

информационные процессы» (урок-семинар или проверочная работа). 

 

Тема 2. Компьютер и его программное обеспечение – 5 часов 

История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства 

ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Компьютер и его 

программное обеспечение» (урок-семинар или проверочная работа). 

 

Тема 3. Представление информации в компьютере 

Тексты и кодирование. 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления. 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

 Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты.  

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное 

дерево. 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Представление информации в 

компьютере» (урок-семинар или проверочная работа). 
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Тема 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Алгоритмические конструкции. 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины (массивы). Запись 

алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация. 

 Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. Интегрированная 

среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной 

среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. Разработка и программная реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей. 

Анализ алгоритмов. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений от размера 

исходных данных. 

Математическое моделирование. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая работа с 

компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. Основные 

законы алгебры логики. Преобразование логических выражений. Элементы схемотехники. 

Логические схемы. Логические задачи и способы их решения.  

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Элементы теории множеств и 

алгебры логики» (урок-семинар или проверочная работа). 

 

Тема 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. Организация хранения и обработки данных, в том числе 

с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых 
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задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Применение специализированных программ для 

обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного 

рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 

целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной 

версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, 

введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Современные технологии 

создания и обработки информационных объектов» (урок-семинар или проверочная работа). 

Тема 6. Итоговое повторение 

Основные идеи и понятия курса.  

Итоговая контрольная работа (ПА). 

 

11 класс 

Тема 1. Обработка информации в электронных таблицах  

Электронные (динамические) таблицы. 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных. 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 

Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Обработка информации в 

электронных таблицах» (урок-семинар или проверочная работа) 

 

Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования 

Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на 

языке программирования Паскаль (Питон). Анализ программ с помощью трассировочных 

таблиц.  

Функциональный подход к анализу программ. Структурированные типы данных. Массивы. 

Задачи обработки массивов. Сортировка массивов. Структурное программирование. 

Рекурсивные алгоритмы.  
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Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Алгоритмы и элементы 

программирования» (урок-семинар или проверочная работа). 

 

Тема 3. Информационное моделирование 

Модели и моделирование. Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. База 

данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. Системы управления 

базами данных. Проектирование и разработка базы данных. Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме «Информационное моделирование» (урок-семинар или 

проверочная работа). 

 

Тема 4. Сетевые информационные технологии 

Компьютерные сети. 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое хранение 

данных. Облачные сервисы.  

Деятельность в сети Интернет. 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сетевые информационные 

технологии» (урок-семинар или проверочная работа) 

 

Тема 5. Основы социальной информатики 

Социальная информатика. 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сетевые информационные 

технологии» (урок-семинар или проверочная работа) 

 

Тема 6. Итоговое повторение 

Основные идеи и понятия курса.  

Итоговая контрольная работа.  

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 
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10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Информация и информационные процессы 6 

2 Компьютер и его программное обеспечение 5 

3 Представление информации в компьютере 9 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

5 Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

5 

6 Итоговое повторение 1 

 ИТОГО: 34 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Обработка информации в электронных таблицах 6 

2 Алгоритмы и элементы программирования 9 

3 Информационное моделирование 8 

4 Сетевые информационные технологии 5 

5 Основы социальной информатики 4 

6 Итоговое повторение 2 

   

 ИТОГО: 34 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

Личностные результаты: 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.  

 

Метапредметные результаты:  

1) Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели и составлять планы; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

 оценивать результаты своей деятельности; 

 сверять свои действия с целью и исправлять ошибки самостоятельно; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих. 
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2) Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую;  

 критически оценивать информацию о деятельности человека в природе, 

получаемую из разных источников;  

 владеть основными методами научного познания при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, наблюдение; 

 самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека,  эффективно разрешать 

конфликты. 

 полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации; 

 осуществлять учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 формулировать   вопросы — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

 

Предметные результаты 
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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;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― 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, 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;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; 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;  

― 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;  

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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― давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

― характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  

― сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

― решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

― решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

― решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  

― устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

― оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ.  

 

2. Содержание учебного предмета «Биология»  

 

10 класс 

 

Тема 1. Введение 

Биология как комплекс наук о живой природе.  

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.  

 

Лабораторная работа №1 Использование различных методов при изучении 

биологических объектов 

Лабораторная работа №2 Механизмы саморегуляции 

 

Тема 2. Молекулярный уровень 

Структурные и функциональные основы жизни. 

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.  

 

Лабораторная работа №3 Обнаружение липидов, углеводов, белков с помощью 

качественных реакций 

Лабораторная работа №4 Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы) 
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Тема 3. Клеточный уровень 

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.  

 

Лабораторная работа №5 Техника микроскопирования. Сравнение строения клеток 

растений, животных грибов и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание 

Лабораторная работа №6 Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука 

Лабораторная работа №7 Приготовление, рассматривание и описание  микропрепаратов 

клеток растений 

Лабораторная работа №8 Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи 

Лабораторная работа №9 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий 

Практическая работа №1 Решение элементарных задач по молекулярной биологии 

 

11класс 

 

Тема 1. Организменный уровень  

Организм.  

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.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность.  
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Практическая работа №1 Составление элементарных схем скрещивания 

Практическая работа №2 Решение генетических задач 

Лабораторная работа №1 Изучение изменчивости, построение вариационного ряда 

и вариационной кривой.  

 

Тема 2. Популяционно-видовой уровень 

Теория эволюции. 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

 

Лабораторная работа №2 Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других позвоночных животных как доказательство их родства 

Лабораторная работа №3 Сравнение видов по морфологическому критерию 

 

Тема 3. Экосистемный уровень 

Развитие жизни на Земле.  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство.   

 

Тема 4. Биосферный уровень 

Организмы и окружающая среда.  

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  

 

Практическая работа №3 Составление пищевых цепей 

Практическая работа №4 Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах 

Практическая работа №5 Оценка антропогенных изменений в природе 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

 

10 класс 
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№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 5 

2 Молекулярный уровень 12 

3 Клеточный уровень 17 

 
11 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Организменный уровень 8 

2 Популяционно-видовой уровень 8 

3 Экосистемный уровень 8 

4 Биосферный уровень 9 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Химия» 

 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «Химия» 

 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов;  

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, 

самостоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и 

жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле;  

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения;  

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков;  

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам;  

 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования;  

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;  
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 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих;  

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью;  

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования;  

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования;  

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок.  

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета «Химия»  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки;  

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер);  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;  

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»).  

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  
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 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);  

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала, 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, обобщать 

понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации;  

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

доказательство (аргументы), факты и т.д.;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

 Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 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 и т.д.;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты, формируемые при изучении предмета «Химия»  

 

        Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
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 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

  критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
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 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс   

Теория химического строения органических соединений.  

Природа химических связей.  

           Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. s – электроны  и р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. 

Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, π – связь, σ – связь. Метод валентных 

связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Углеводороды 

            Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, свойства и применение метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. Циклоалканы. 
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Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, 

гомология, номенклатура, изомерия. sp
2
 – гибридизация. Этен (этилен). Изомерия 

положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиент – 1,3). Изопрен (2 – метилбутадиен – 1,3). Сопряженные двойные связи. 

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) 

и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp – гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. 

Пиролиз. 

 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичны, вторичный и третичный атомы углерода. 

Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 

реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 
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Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная)  связь. Химические свойства аминокислот. Полипептиды. 

Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

 Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен.  

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. 

Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс  

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. 

Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-

,d-, f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная 

ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 
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Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих 

масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Мнгибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

 Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Водородный 

показатель. Реакции ионного обмена.  

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие 

и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б- групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Лигирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

 Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 

кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы получения металлов. Черная металлургия. 

Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный 

конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема раздела Количество 
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п/п часов 

1. Теория строения органических соединений. Природа химических 

связей 

3 

2. Углеводороды  9 

2.1. Предельные углеводороды - алканы 2 

2.2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены, алкины) 4 

2.3. Арены (ароматические углеводороды) 1 

2.4. Природные источники и переработка углеводородов 2 

3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе 

11 

3.1. Спирты и фенолы 3 

3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 3 

3.3. Сложные эфиры. Жиры 2 

3.4. Углеводы 3 

4. Азотсодержащие соединения  5 

5. Химия полимеров 6 

 ИТОГО 34 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1. Теоретические основы химии 19 

1.1. Важнейшие химические понятия и законы 4 

1.2. Строение вещества 3 

1.3. Химические реакции 3 

1.4. Растворы 5 

1.5. Электрохимические реакции 4 

2. Неорганическая химия 11 

2.1. Металлы 6 

2.2. Неметаллы 5 

3. Химия и жизнь 3 

 Итого 33 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

1. 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 взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
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• 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, целеустремлённость;  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

 

Метапредметные результаты: 

1) Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

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;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

• определять несколько путей достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.  

2) Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



115 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (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).  

3) Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений; 

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

(устных и письменных) языковых средств;  

• 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 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 
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демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 
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характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

     - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

2. Содержание учебного предмета «Физика»  

10 класс 

Тема 1. Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. 

Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости 

физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в 

технике и технологии производства. 

 
Тема 2. Механика. Кинематика. Динамика и силы в природе. Законы сохранения в 

механике  

Механика Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 1. Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести; 2. Экспериментальное изучение закона сохранения механической 

энергии 

Контрольные работы: №1- Кинематика; № 2 - Кинематика и динамика; № 3 - Законы 

сохранения в механике 
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Тема 3. Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее 

экспериментальные основания 

 I. Основы МКТ II. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела.  III. 

Термодинамика  

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. Строение жидкостей и твердых тел.Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей 

среды. 

Лабораторные работы: 3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Контрольные работы: № 4 - Основы МКТ идеального газа; № 5 - Жидкие и твердые тела; № 

6 - Термодинамика 

 

Тема 4.  Электродинамика. Электростатика. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток в различных средах  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Лабораторные работы: 4. Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников.   5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Контрольные работы: № 7 – Электростатика; № 8 - Электрический ток в различных средах 

11 класс 

Тема 1. Электродинамика (продолжение)   

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

Лабораторные работы: 1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Контрольные работы: № 1 - Магнитное поле, № 2 - Электромагнитная индукция 

Тема 2.  Колебания  и волны  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.  Механические 

волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Свойства механических волн. 

Звуковые волны. Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 
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колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных 

волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Лабораторные работы: 3. Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника 

Контрольная работа № 3 - Колебания и волны 

Тема 3. Оптика 

Отражение и преломление волн. Частота колебаний и высота тона звука. Интерференция 

света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с 

помощью дифракционной решетки. Поляризация света. Прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света. Оптические приборы. Скорость света. Законы отражения и 

преломления света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности.  

Лабораторные работы: 4. Измерение показателя преломления стекла. 5. 

«Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы». 6. «Измерение длины световой волны». 7. «Наблюдение интерференции и 

дифракции света». 8. «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

 Контрольная работа № 4 - Оптика 

Тема 4. Квантовая физика   

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных 

сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторная работа: 9. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

Контрольные работы: № 5   «Световые кванты», «Атомная физика»; № 6 «Физика ядра и 

элементы ФЭЧ».  

Тема 4. Строение и эволюция Вселенной  

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и 

экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 

характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление 

о расширении Вселенной.       Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 
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Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Красное 

смещение в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Ознакомление учащихся с разделом «Физика и методы научного познания» 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

10 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Научный метод познания природы 1 

2 Механика. Кинематика. Динамика и силы в 

природе. Законы сохранения в механике 

22 

 Кинематика  7 

 Динамика и силы в природе  8 

 Законы сохранения в механике  7 

3 Молекулярно-кинетическая теория строения 

вещества и ее экспериментальные основания 

21 

 Основы МКТ  9 

 Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Твердые тела 

4 

 Термодинамика 8 

4 Электродинамика. Электростатика. 

Постоянный электрический ток. Электрический 

ток в различных средах  

                     24 

 Электростатика 8 

 Постоянный электрический ток 7 

 Электрический ток в различных средах  9 

 

11 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Электродинамика (продолжение) 10 

2 Колебания и волны  10 

3 Оптика  13 

4 Квантовая физика  14 

5 Строение и эволюция Вселенной  10 

6 Итоговое повторение 9 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
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- 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 отечественную космонавтику, гуманизм;  

- положительное отношение к труду, целеустремлённость;  

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование.  

Метапредметные результаты: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий:  

- 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;  

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей;  

2. освоение познавательных универсальных учебных действий:  

- 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 развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

- искать и находить обобщённые способы решения задач;  

- 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 ограничения;  

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться);  

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами);  
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- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.);  

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы;  

- 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 партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

- точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля 

воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной систем из единого газопылевого облака; 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время, конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 
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- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

- формулировать закон Хаббла; 

-  исследования тел Солнечной системы; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

- историю  развития астрономии, ее связях  с физикой и математикой. 

 

Выпускник на  базовом уровне получит возможность научиться: 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

- характеризовать  физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа; 

- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

- вычислять расстояние по горизонтальному параллаксу горизонтальному  

параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию; 

- вычислять расстояние по годичному параллаксу; 

- систематизировать знания о методах существования жизни во Вселенной. 

 

3. Содержание учебного предмета 

Введение  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия.  

Астрометрия  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Небесная механика Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 

мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости.  
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Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  

Строение Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

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

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.  

  

Астрофизика и звёздная астрономия  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд 
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Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы.  

Млечный путь  

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и 

характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в 

Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение.  

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся 

Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение 

радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтового излучения. 

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной.  

Современные проблемы астрономии  

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.  

 
3.Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Глава 1. Введение в астрономию  1 

Глава 2. Астрометрия  5 
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Глава  3. Небесная механика 3 

Глава 4. Строение солнечной системы  7 

Глава 5. Астрофизика и звездная астрономия  6 

Глава 6. Млечный путь - наша Галактика  3 

Глава 7. Галактики  3 

Глава 8. Строение и эволюция вселенной 2 

Глава 9. Современные проблемы астрономии  3 

Итого 33 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура» 

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской  идентичности: патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, уважения государственных символов; 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, а также различных форм общественного сознания; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность к 

самостоятельной, творческой деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образовании как условию успешной профессиональной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- принятие и реализация ценности здорового  и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, формирование умения оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; 

- сформированность экологического мышления, опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 
Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

1. Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
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2. Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

3. Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

5. Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

7. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

1. Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

2. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

4. Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

5. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

6. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7. Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

1. Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

2. При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

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

3. Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

4. Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

5. Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 
Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Демонстрировать: 
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Физ. способ. Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

10 раз — 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, раз 

— 14 раз 

Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

Владеть:  

 техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

 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 четьтрехшажного варианта бросковых шагов метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальных цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

 В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях 

(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 

см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или 

лентой (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 элементы (юноши), и комбинацию из пяти 

ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки). 

 В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши). 

 В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

 Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей (табл. 16), с учетом региональных условий 

и 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. 
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 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 

лучшему результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

 

Таблица 1 

 
Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

 
№ 

п/п 

физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возрас

т, лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высоки

й 

1 Скоростные Вег 30 м, с 16-17 5,2 -и 

ниже 5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и 

выше 4,3 

6,1 и 

ниже 6,1 

5,9-5,3 

5,9—5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координаци

онные 

Челночный бег 

3 х 10 м, с 

16-17 8,2 и 

ниже 8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 9,6 

9,3—8,7: 

9,3—8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

16-17 180 и 

ниже 

190 

195—

210 

205—

220 

230 и 

выше 240 

160 и 

ниже 

160 

170—

190 

170—

190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливос

ть 

6-минутный 

бег, м 

16-17 1300 и 

выше 

1300 

1050—

1200;105

0—1200 

900 и 

ниже 900 

1500 и 

выше 

1500 

1300—

1400 

1300—

1400 

1100 и 

ниже 

1100 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16-17 5 и ниже 

5 

9-12;  

 9-12 

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во 

раз (юноши), 

16-17 4 и ниже 

5 

8-9; 9-10 11 и выше 

12 

   

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

(девушки) 

16-17    б и ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и 

выше 

18 

 

 
2. Содержание учебного предмета 

 

2.1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Знания о физической культуре 
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Социо-культурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт 

для всех»), их социальная направленность и формы организации.  
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации вобласти физ ической 
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений.  
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 
Представление о соревновательной и трени ровочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: "теоретическая", "физическая", "техническая", "тактическая" и 

"психологическая подготовка", их взаимосвязь.  
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  
Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.  
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.  
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения 

и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек редствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни.  
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных 

процедур указана в программах 1–9 классов. Изменение дозировки следует проводить с 

учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек.  
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Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.  
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее.  

 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность  

Организация и планироваание самостяотельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки,утренней гимнастики и др.). 

Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней), приобретенных в начальной и 

основной школе.  
Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса.  
Контроль за индивидуальным здоровьем на основе: методов измерения морфо-

функциональных показателей по определению массы и длины тела, весоростового 

соотношения, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной емкости легких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (силовых, скоростных, выносливости, гибкости и координационных 

способностей). 
Ведение дневника самоконтроля о собственном физическом состоянии (по 

признакам утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, по 

показателям физического развития, физической подготовленности и работоспособности).  
Спортивно-оздоровительная деятельность  
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий.  
Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  
Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

в связи с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши).  
Владение способами прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной 

программы  

 
Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с продолением 

полос препятствий.  
Гимнастика(юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 

помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнером, сидящим 

на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках 

длинный кувырок через препятствия.  

Гимнастика(девушки): комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, 

скакалкой, большими мячами; толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух 

ног вис углом; равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок; сед 

углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках; упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, в парах. 
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Легкая атлетика: метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г 

(юноши)  и 500г. (девушки) на расстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 
Лыжная подготовка: преодоление подъемов и препятствий (заграждений, канав, рвов, 

лестных завалов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодоленванием полос препятствий.  
Физическое совершенствование  
Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 

защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 
Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов. 
Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского бега, эстафетного бега, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  
Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.  

Конькобежный спорт: Скольжение по прямой, торможение, повороты; игры и эстафеты. 

Стрит-бол. Стойки, перемещения, остановки, повороты, ловля, передачи, ведение, броски, 

двусторонняя игра; правила игры.  

Мини-гандбол. стойки, перемещения, остановки, повороты, ловля, передачи, ведение, 

броски; двусторонняя игра. 

Футбол. перемещения, передачи, остановки, ведение, удары; двусторонняя игра. 

Мини-волейбол. Стойки, перемещения, передачи, подачи; двусторонняя игра. 

2.2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Материал вариативной части, связанный с региональными и национальными 

особенностями, и время на его освоение определяют республиканские и областные органы 

образования другую составляющую вариативной части определяет сам учитель по 

согласованию с дирекцией школы. При выборе материала вариативной части предпочтение 

следует отдавать национальным видам физических упражнений, игр, единоборств, а также 

имеющим большое прикладное значение, прежде всего упражнениям зимних видов спорта. 

 
3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов  

  Класс 

  X XI 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 30 30 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 

1.4 Спортивные игры  18 18 

1.5 Лыжная, подготовка или кроссовая подготовка 

или коньки 
18 18 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Спортивные игры 15 15 

 Итого 102 102 
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 
Метапредметные результаты 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 
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• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий 

и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты: 

 

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; 
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- 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;  

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;  

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой;  

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения;  

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий;  
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- 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  

- 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;  

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; – распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;  

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  
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- 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;  



139 

- 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;  
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- 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 формуодежды и знаки различия военнослужащих ВСРФ;  

– 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;  
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– 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;  

– передвигаться по азимутам; 

 – описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1);  

– применять средства индивидуальной защиты;  

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности;  
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– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно- учебных заведениях;  

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности  

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства  

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; 

 – приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки  

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря;  

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова;  

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;  

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военноучетной 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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 

и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и по- рядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 
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11 класс 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

 

Глава 1. Научные основы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы  к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс  мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм   и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь  

при  отравлении  никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

10 класс (34 часа) 

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства  

14 

2 Раздел 2. Военная безопасность государства  8 
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3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

12 

 

11 класс (34 часа) 

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства  

15 

2 Раздел 2. Военная безопасность государства  10 

3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

9 

 

Рабочая программа по учебному предмету «МХК» (базовый уровень) 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- эстетический рост учеников, постигающих мировую художественную культуру: 

от восприятия школьниками конкретных художественных произведений через постижение 

ими целостной художественной картины мира к самостоятельной эстетической 

деятельности, к собственному творчеству, возвышению духовности на основе мирового, 

отечественного, регионального культурного наследия; 

- приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам, 

отраженным в художественных образах;  

- осознание значения национальной культуры, воспитание патриотизма, 

формирование толерантного отношения к другим культурам;  

- приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных 

установок национальной и мировой культуры, различных суб- и контркультур;  

- развитие способности к образованию и самообразованию; 

- 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.). 

Метапредметные результаты: 

1) в познавательной сфере:  

- в понимании особенностей основных стилей и направлений мировой и 

отечественной художественной культуры;  

- понимании специфики основных видов и жанров искусства;  

- умении анализировать художественное произведение, устанавливать стилевые 

и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства, сравнивать 

художественные стили и направления, соотносить их с определенной исторической эпохой, 

национальной школой;  

- понимании и грамотном использовании искусствоведческих и 

культурологических терминов при анализе художественного произведения;  

- углублении, расширении и систематизации знаний в сфере искусства;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  
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- в осознании ценности мировой культуры и национального искусства как 

неотъемлемой части мировой культуры;  

- развитии толерантного отношения к миру через восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму мировой;  

- готовности выражать свое суждение о произведениях классики и современного 

искусства;  

- возможности поддерживать выбранное направление образования;  

3) в коммуникативной сфере:  

- в умении находить личностные смыслы в процессе созерцания 

художественного произведения;  

- умении давать свою интерпретацию произведений искусства в процессе 

проектно-исследовательской и творческой деятельности;  

- освоении диалоговых форм общения с произведениями искусства разных 

видов;  

4) в эстетической сфере:  

- в умении воспринимать, осмыслять и критически оценивать явления искусства; 

- умении целостно воспринимать и анализировать основные выразительные 

средства языка разных видов искусства, понимать их роль в создании художественного 

образа;  

- развитии художественно-эстетического вкуса;  

- развитии общей культуры обучающихся. 

Предметные результаты изучения включают: 

- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;  

- восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, 

произведения искусства;  

- осознание места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека 

и общества;  

- усвоение системы общечеловеческих ценностей; ориентация в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;  

- усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства;  

- различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла;  

- классификация изученных объектов и явлений культуры, структурирование 

изученного материала, информации, полученной из разных источников;  

- осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа;  

- уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала;  

- формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание 

явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание 

собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной 

и письменной речи;  



147 

- развитие индивидуального художественного вкуса; расширение своего 

эстетического кругозора;  

- умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;  

- реализация своего творческого потенциала; использование различных 

художественных материалов и выразительных средств искусства в собственном  

творчестве. 

Выпускник научится:  

 различать основные виды и жанры искусства;  

 выявлять характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 узнавать шедевры мировой художественной культуры;  

 знать основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 понимать особенности языка различных видов искусства; 

 формулировать основные средства выразительности разных видов искусства; 

 показывать на конкретных примерах место и роль художественной культуры 

России в мировой художественной культуре; 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;  

 пользоваться справочной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать ее; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

      Выпускник получит возможность научиться 

• выбирать пути своего культурного развития; 

• сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

• устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

• пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

• осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 
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• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

• использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

• участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

• проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

• участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Художественная культура Древнего и средневекового Востока 

Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности. Египетское 

изобразительное искусство и музыка. Художественная культура Древней и средневековой 

Индии: верность традиции. Храмовое зодчество. Художественная культура Древнего и 

средневекового Китая. Изобразительное искусство и музыкальный театр Китая. 

Художественная культура Японии. Японская поэзия и нетрадиционные виды искусства. 

Художественная культура мусульманского Востока. Иранская классическая поэзия и 

книжная миниатюра. Контрольная работа по теме «Художественная культура Древнего и 

средневекового Востока». 

2. Художественная культура Европы: становление христианской традиции 

Античность: колыбель европейской художественной культуры. Римская 

художественная культура. От мудрости Востока к библейским заветам Новый Завет. 

Художественная культура европейского Средневековья. «Пламенеющая готика» 

европейских соборов. Художественная культура итальянского Возрождения. Венецианская 

школа живописи: Паоло Веронезе, Тициан Вичеллио. Северное Возрождение. 

Художественная культура Франции. Архитектура, живопись Франции Художественная 

культура XVII вв. Художественная культура европейского Просвещения. «Венская 

классическая школа». 

3. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у 

истоков национальной традиции (X - XVIII вв.) 

Художественная культура Киевской Руси. Музыкальное искусство и литература 

Киевской Руси Новгородская Русь. Новгородская живопись и музыкальное искусство. От 

раздробленных княжеств к Московской Руси. Художественная культура XVII вв. Русская 

художественная культура в эпоху Просвещения. Формирование гуманистических идеалов в 

русской художественной культуре эпохи Просвещения. Повторение пройденного 

материала. 

11 класс 

1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX -начала XX 

века 

Романтизм в художественной культуре Европы XIX в. Живопись эпохи 

романтизма Европы 19 в. Архитектура эпохи романтизма Европы 19 в. Шедевры 
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музыкального искусства эпохи романтизма. Импрессионизм. Живопись импрессионизма. 

Экспрессионизм. Живопись экспрессионизма. Мир реальности и мир «новой реальности». 

«Новая реальность» в искусстве. 

2. Художественная культура России XIX – начала XX в. 

Фундамент национальной классики. Русская классика. Художественная культура 

России пореформенной эпохи. Живопись пореформенной эпохи. Культура «серебряного 

века». «Серебряный век» в живописи. Эстетика эксперимента. Ранний русский авангард. 

Неоклассицизм. Поздний романтизм. 

3. Европа и Америка: художественная культура XX в. 

Литературная классика XX в. Особенности литературы 20 в. Музыкальное 

искусство. Музыкальные стили, направления. Театр. Киноискусство. Художественная 

культура Америки. Особенности американской культуры. 

4. Русская художественная культура XX в. 

Социалистический реализм. Образы искусства военных лет. Образы войны в 

искусстве. Художественная культура последних десятилетий XX в. Современная 

художественная культура. 

3.Тематичекое планирование 

10 класс  

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Художественная культура Древнего и средневекового Востока 11 

2 Художественная культура Европы: становление христианской 

традиции 

14 

3 Духовно-нравственные основы русской художественной 

культуры: у истоков национальной традиции (X-XVIII вв.) 

9 

 

11 класс  

№ Тема/раздел Количество часов 

1 Основные течения в европейской художественной культуре 

XIX-начала XX века 

10 

2 Художественная культура России XIX – начала XX в. 10 

3 Европа и Америка: художественная культура XX в. 8 

4 Русская художественная культура XX в. 6 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 
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передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к 

научно-техническому творчеству; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. Готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности, готовность участвовать в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметные результаты: 

1) Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования или 

проектирования, исходя из культурной нормы, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

• формулировать и ставить задачи (в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях) – соответственно выбранной цели; подбирать методы и способы решения 

поставленных задач; 

• использовать основные методы и приемы, характерные для естественных и 

гуманитарных наук; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели, определять допустимые 

сроки выполнения проекта или работы;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

•  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.  

2) Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках, отличать 

факты от суждений, мнений и оценок; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
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• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в учебно-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).  

3) Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• распознавать и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• 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: 

           В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на уровне 

среднего общего образования обучающиеся научатся: 

- давать определения следующим понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, 

техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное 

знание; 

- раскрывать этапы цикла проекта; 

- самостоятельно применять приобретённые знания в проектной и исследовательской 

деятельности при решении различных задач с использованием знаний одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

- публично излагать результаты проектной работы; 

- использовать различную информацию при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически 

ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании. 
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2. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (9 часов)  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

1.1. Введение в курс. Что такое «Проект» и почему реализация проекта - это сложно, но 

интересно. Основные понятия, применяемые в области проектирования. Происхождение 

понятия «проект». Цели проектов. Проекты, оказавшие влияние на жизнь большей части 

человечества. Отечественные и зарубежные масштабные проекты. Непредсказуемые 

последствия проектов Технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты. 

 1.2. Учимся анализировать проекты. Замысел проекта. Реализация проекта. Основные 

видимые признаки проекта. Сложности понимания и осуществления проектных идей. 

Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в группах) на основе найденного 

материала из открытых источников и содержания школьных предметов, изученных ранее 

(истории, биологии, физики, химии). 

 1.3. Выдвижение проектной идеи как формирование образа будущего. Процесс 

проектирования и его отличие от других профессиональных занятий. Конечный результат 

проекта. Логика работы проектировщика. Отличие проектирования от занятий искусством, 

математикой и других профессиональных занятий. Реальное и воображаемое в 

проектировании. 

 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране» - проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 

масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его 

реализации. Понятие о сторонниках и противниках проекта. Необходимость аргументации 

своей позиции при проектировании. Сопоставление различных аргументов 

1.5. Техническое проектирование и конструирование как типы деятельности. Разбор 

понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое 

проектирование. Понятие «техносфера». Искусственная среда. Конструирование и 

конструкции. Анализ и синтез вариантов конструкции. Функция конструкции. Личное 

действие в проекте. Отчуждаемый продукт 

1.6. Социальное проектирование: как сделать лучше общество, в котором мы живём. 

Возможность улучшить социальную сферу и закрепить определённую систему ценностей в 

сознании учащихся. Отличие проекта от дела. Старт социального проекта. Отношения, 

ценности и нормы в социальном проекте. Проектирование ценности. Проектирование 

способов деятельности. Мероприятия проекта. 

1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. Личная ответственность за 

происходящее вокруг нас. 2018 год — год добровольца (волонтёра) в РФ. Организация 

«Добровольцы России» 

1.8. Анализируем проекты сверстников: социальный проект «Дети одного Солнца».. 

Знакомство и обсуждение социального проекта, разработанного и реализованного 

старшеклассником. Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. 

Результаты проекта. 

1.9. Анализируем проекты сверстников: возможности IT-технологий для 

междисциплинарных проектов. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека. Математическое 

моделирование, компьютерное моделирование, программное обеспечение, агроинженерия. 

1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования. Цель и результат исследования. 

Исследования фундаментальные и прикладные. Монодисциплинарные и 

междисциплинарные исследования. Гипотеза и метод исследования. Способ и методика 

исследования 
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Модуль 2. Самоопределение (7 часов)  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

 2.1. Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности. Приоритетные направления 

развития: транспорт, связь, новые материалы, здоровое питание, агробиотехнологии, 

«умные дома» и «умные города». 

2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Позитивный образ будущего для себя и для других. Понятие качества жизни. 

2.3. Формируем отношение к проблемам: препятствие или побуждение к действию. 

Проблемы практические, научные, мировоззренческие. Проблемы глобальные, 

национальные, региональные, локальные. Комплексные проблемы 

2.4. Знакомимся с проектными движениями. Президентский форум «Месторождение 

талантов», молодёжные программы «Шаг в будущее», «Билет в будущее» 

2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта или 

исследования. Варианты самоопределения при выборе темы: актуальность, желание 

осуществить изменения, стремление обеспечить развитие, получение новых знаний и др. 

Модуль 3. Замысел проекта (3 часа)  

3.1. Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении проектирования. Проблемная 

ситуация. Позиции конструктора, учёного, управленца, финансиста. 

 3.2. Формулирование цели проекта. Цели и ценности проекта. Личное отношение к 

ситуации. Соотнесение прогноза и идеала. Постановка цели и принятие цели. Заказчик 

проекта 

3.3. Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование результатов проекта. Перевод 

проблемы и цели в задачи. Соотношение имеющихся и отсутствующих знаний и ресурсов. 

3.4. Роль акции в реализации проекта. Понятие и сущность акции. Отличие акции от 

проекта. Роль акции в реализации проекта. 

3.5. Ресурсы и бюджет проекта. Ресурс для реализации проекта. Средства достижения цели 

проекта. Участники проекта. Интересанты проекта 

3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. Информационный ресурс. 

Объективность информации. Экспертное знание. Совпадающие и различающиеся позиции. 

Выявление оснований расхождения мнений. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (2 часа)  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

4.1. Планирование действий – шаг за шагом по пути к реализации проекта. Освоение 

понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. Понятие 

планирования. Основная функция планирования. Ин-струменты планирования. 

Контрольные точки планируемых работ 

4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. Понятие бюджета проекта. Собственные 

средства. Привлечённые средства. Источники финансирования. Венчурные фонды. 

Кредитование. 

4.3. Сторонники и команда проекта: как эффективно  использовать уникальный вклад 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте. Работа с разными позициями: Противники, Сторонники, Команда. 

4.4. Модели управления проектами. Способы управления проектами. Контрольная точка. 

Ленточная диаграмма (карта Ганта). Дорожная карта. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 часов)  

5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. Переосмысление 

замысла. Несовпадение замысла и его реализации 

5.2. Риски проекта. Возможные риски проекта и способы их предвидения и преодоления. 



154 

5.3. Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Завод по переработке пластика». 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. Результаты проекта. 

Средства реализации проекта. Вариативность средств. Прорывные технологии и 

фундаментальные знания. 

5.4. Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 

Сравнение проектных замыслов. Анализ ситуации. Критерии сравнения проектных 

замыслов. Анализ ситуации. Образ желаемого будущего. Оригинальность идеи проекта. 

Бизнес-план. Маркетинговые риски. 

 5.5. Практическое занятие. Анализ проектов сверстников: туризм и краеведение. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (2 часа) 

6.1. Позиция эксперта. Экспертная позиция. Экспертное мнение и суждение. Разные 

подходы к проблематике проектов. Запрос на ноу-хау и иные вопросы эксперту. 

6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ. Подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 

 6.3. Оцениваем проекты сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. Описание 

ситуации для постановки проблемы и задач на примере проектно-конструкторской работы. 

Преимущество проектируемого инструмента. Анализ ограничений существующих 

аналогов. Цель проекта. Дорожная карта проекта 

6.4. Оценка начального этапа исследования.  Экспертная оценка. Актуальность темы 

исследования. Масштаб постановки цели. Методики исследования. Ход проведения 

исследования. Обзор научной литературы. Достоверность выводов. Оформление проекта и 

учебного исследования. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (4 часа)  

7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. Изобретения. Технологии. Технологические 

долины. Наукограды. Использование технологий для решения. 

7.2. Видим за проектом инфраструктуру. Инфраструктура. Базовый производственный 

процесс. Вспомогательные процессы и структуры. Свойства инфраструктуры. 

7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Социологический опрос как метод исследования. Использование опроса при 

проектировании и реализации проекта. Интернет-опросы. Понятие генеральной 

совокупности. 

7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. Возможности сетей для поиска единомышленников.  

7.5. Использование видеоролика в продвижении проекта. Алгоритм создания видеоролика. 

Создание видеоролика как средство продвижения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 

7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Выстраивание структуры текста для защиты. Основные пункты и тезисы выступления. 

Наглядность, ёмкость, информативность выступления. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 часа)  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 
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3. Тематическое планирование 

учебного предмета «Индивидуальный проект» 

10 класс 

№ 

раздела/модул

я 

Наименование раздела/модуля Количест

во часов 

Количеств

о к/р 

Количест

во 

практ/тв

орч/рабо

т 

Модуль № 1  «Культура исследования и 

проектирования» 

9 1 2 

Модуль № 2  «Самоопределение» 7 1 2 

Модуль № 3  «Замысел Проекта» 3 1 3 

Модуль № 4  «Условия реализации проекта» 2 

Модуль № 5  «Трудности реализации проекта» 5 

Модуль № 6  «Предварительная защита и экспертная 

оценка проектных и исследовательских 

работ. 

2 1 

(Промежут

очная 

аттестация) 

2 

Модуль № 7  «Дополнительные возможности 

улучшения проекта» 

4 

Модуль № 8  «Презентация и защита 

индивидуального проекта»  

2 - - 

 

11 класс 

№ 

раздела/модул

я 

Наименование раздела/модуля Количест

во часов 

Количеств

о к/р 

Количест

во 

практ/тв

орч/рабо

т 

Модуль № 1  «Культура исследования и 

проектирования» 

9 1 2 

Модуль № 2  «Самоопределение» 7 1       2 

Модуль № 3  «Замысел Проекта» 3 1 3 

Модуль № 4  «Условия реализации проекта» 2 

Модуль № 5  «Трудности реализации проекта» 5 

Модуль № 6  «Предварительная защита и экспертная 

оценка проектных и исследовательских 

работ. 

2 1 

(Промежут

очная 

аттестация) 

2 

Модуль № 7  «Дополнительные возможности 

улучшения проекта» 

4 

Модуль № 8  «Презентация и защита 

индивидуального проекта»  

2 - - 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История Нижегородского края» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать  историю  Нижегородского  края как  неотъемлемую  часть  истории  

России;   

• знать  основные   периоды,  события  и  даты  нижегородской  истории;  
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• определять последовательность и длительность исторических событий,  явлений, 

процессов  не  только  нижегородской  истории,  но  и  истории  России;  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты   важнейших    

событий  в  нижегородской  истории;  

• группировать  (классифицировать)  факты  родной  истории  по  различным  

признакам; 

• читать  историческую  карту,  уметь  находить  на  ней  местоположение  и  границы  

Нижегородского  края  в  разные  исторические  эпохи; 

• искать  необходимую  информацию  в  разных  источниках  (материальных,  

письменных,  изобразительных); 

• сравнивать  данные  разных  источников,  выявлять  сходство  и  различие; 

• рассказывать  (устно  или  письменно)  об  исторических,  общественно-

политических,  социально-экономических  и  культурных  событиях  нижегородской  

истории,  их  участниках; 

• характеризовать  исторические  события,  факты,  явления  нижегородской  истории; 

• на  основе  текста  и  иллюстраций  учебных  пособий,  а  так  же  дополнительного  

материала  составлять  описание  материальных,  письменных  памятников,  объектов; 

• работать  с  историческими  документами;   

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;   

• раскрывать  смысл  и  значение  важнейших  терминов   и  понятий,  связанных  с  

нижегородской  историей;   

• излагать  суждения  о  причинах,  следствиях  и  значении  исторических  событий  

Нижегородского  края 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии  по  актуальным  

проблемам  нижегородской  истории;   

• приводить  оценки  исторических  событий  и  личностей,  связанных  с  историей  

Нижегородского  края,  отражённых  в  учебной  литературе;  

• определять,  и  объяснять  (аргументировать)  своё  отношение  к  наиболее  

значительным  событиям  и  личностям  Нижегородской  истории; 

• применять  знания  учебного  курса  «История  Нижегородского  края»  для  

раскрытия  причин  и  оценки  сущности  современных  событий  России  и  мира; 

• использовать  знание  нижегородской  истории  в  общении  со  сверстниками  и  

другими  социальными  группами  в  школе  и  внешкольной  жизни  как  основу  для  

диалога  и  формирования  коммуникативной  среды; 

• способствовать  сохранению  исторических  и  культурных  памятников  

Нижегородской  земли. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать  умение  сравнивать  и  обобщать  исторические  события   

нижегородской  и  российской  истории,  выделять её   общие  черты  и  региональные  

особенности  и  понимать  роль  Нижегородского  края  в  Российском  обществе;  

• устанавливать аналогии и оценивать вклад  нижегородцев           в сокровищницу   

общероссийской   культуры;   

• определять место и время создания исторических документов; 



157 

• проводить  отбор   необходимой  информации  и  использовать информацию  

Интернета,  регионального  телевидения и других  нижегородских  СМИ  при  изучении 

политической  деятельности  современных   руководителей  Нижегородской  области  и  

России;   

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем  

региональной,  отечественной  и  всемирной истории;  

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки  

нижегородских  исторических личностей ХХ века;   

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской истории ХХ века;   

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым  вопросам  нижегородской 

истории  Новейшего времени с опорой на материалы       из разных источников;   

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;   

• применять полученные  знания при анализе современной  политики  России;  

• владеть  элементами проектной деятельности; 

• решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в  

различной  форме  (сообщение,  эссе,  презентация,  реферат)  

2.Содержание  учебного  предмета  

Введение.  1 ч. 

Раздел 1. Нижегородский край  в  годы  великих  потрясений  (1914 – 1912 гг.)  - 7  ч. 

Первая  мировая  война  и  Нижегородский  край.   Патриотический  подъём  в  начале  

войны.  Эвакуация  учебных  заведений,  промышленных  предприятий  и  приток  

беженцев  в  Нижегородский  край. Нижегородская  промышленность  в  годы  войны.  

Боевой  путь  10-й  пехотной  дивизии.  Подвиги  нижегородцев  П.Н. Нестерова  и  П.Н. 

Черкасова. 

1917  год  в  Нижегородской  губернии.  Причины  революции  в  Нижегородской  

губернии. Февральская  революция  на  Нижегородской  земле. Формирование  новых  

органов  власти.  Политическая  расстановка  сил  в  Нижегородской  губернии   весной  и  

летом  1917  года.  Нарастание  революционного  кризиса. 

Первые  преобразования  советской  власти на  Нижегородской  земле  (1917 – 1918 гг.)  

Борьба за  переход власти  к  Советам  в  Нижегородской  губернии.  Создание  советского  

государственного  аппарата.  Первые  мероприятия  советской  власти  в  экономике.  От  

рабочего  контроля  к  национализации  промышленности.  Аграрная  политика  в  деревне. 

Продовольственная  диктатура. 

Нижегородская  губерния  в  годы  гражданской  войны  (1918-1920 гг.). Прифронтовое  

положение  Нижегородской  губернии.  Волжская  военная  флотилия.  

Антибольшевистские  выступления  в  Нижегородской  губернии. Красный  и  белый  

террор. 

Раздел 2. Нижегородский  край  в  1920 – 1930-е  годы. – 5 ч. 
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Нижегородская  губерния  в  эпоху НЭПа: 1920-е  годы. Переход  к  НЭПу  и  развитие  

мелкой  и  средней  промышленности. Тяжёлая  промышленность  губернии  в  период  

НЭПа.  НЭП и  нижегородская  деревня. Возрождение  Нижегородской  ярмарки.  Развитие  

банковской  сферы. Проблема  социального  развития  губернии  в  условиях  НЭПа. 

Развитие  промышленности  и  сельского  хозяйства  Нижегородско-Горьковского  края  в 

период  социалистической  модернизации (1928 – 1941 гг.). Административно-

территориальные  изменения  в  Нижегородском  крае.  Индустриализация  в  годы  первой  

пятилетки.  Стахановское  движение  и  развитие  промышленности  во  второй  и  третьей  

пятилетках.  Коллективизация  Нижегородской  деревни.  Политика  репрессий  в  годы  

модернизации  страны. 

«Культурная  революция»  в  Нижегородском  крае:  образование  и  наука. Развитие  

школьного образования  и  борьба  с  неграмотностью  в  Нижегородской губернии.  

Профессионально-техническое  образование.  Развитие  высшей  школы.  Становление  

науки.  Нижегородская  радиолаборатория.  В.П. Чкалов. 

«Культурная  революция»  в  Нижегородском  крае:  литература,  музыка,  живопись,  театр.  

Развитие  литературы.  Живопись.  Музыкальная  жизнь.  Театр.  Кинематограф. 

Раздел  3. Горьковская  область  в  годы  Великой  Отечественной  войны (1941 – 1945 гг.). 

– 5 ч. 

«Всё  для  фронта,  всё  для  победы!» Перестройка  промышленности  города  и  области  

на  военный  лад.  Горьковский  городской  комитет  обороны.  Город  Горький – 

крупнейший  центр  по  производству  военной  продукции. Проблема  рабочих  кадров  в  

промышленности.  Трудовой  энтузиазм  горьковчан.  Подвиг  тружеников  деревни. 

Горьковская  область – транспортный  узел  страны  и  госпитальная  база  тыла.  

Горьковчане  на  фронтах  Великой  Отечественной  войны.  Боевой  путь  горьковских  

соединений.  Создание  и  деятельность военизированных  формирований. Горьковчане – 

Герои  Советского Союза.  Вклад  горьковчан  в  победу.  Память  и  памятные  места  о  

подвигах  земляков. 

Город  Горький  и  Горьковская  область  в  годы  войны: жизнь,  быт,  культура.  Проблема  

и  трудности  быта  горьковчан  в  годы  войны.  Добровольная  помощь  фронту.  Развитие  

народного  образования.  Горьковчане – учёные  фронту.  Культурная  жизнь. 

Раздел 4. Город  Горький  и  Горьковская  область  во  второй  половине  1940-х – начале  

1960-х  годов. – 3 ч. 

Развитие  промышленности  и  сельского  хозяйства  области. Развитие промышленности  

Горьковской  области  в  1945 – 1952 годах. Приоритеты  в  индустриальном  развитии  

области  в  1953 – 1965  годах.  Сельское  хозяйство  области.  

Политическая  жизнь  и  общественные  настроения. Общественно-политическая  жизнь  

Горьковской  области  после  войны.  Политические  компании  в  СССР  и  их  отражение  

в  жизни  Горьковской  области  (1946 – 1953 гг.)  Борьба  с  культом  личности.  ХХ  съезд  

КПСС  и  его  последствия. 
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Социальное  положение  населения  области.  Достижения  в  науке,  культуре  и  спорте. 

Социальные  условия,  материальное  положение  и  быт  трудящихся.  Образование и  

наука.  Культурная  и  спортивная  жизнь  области. 

Раздел  5.  Горьковская  область  во  второй  половине  1960-х – середине  1980-х  годов. – 4 

ч. 

Основные  тенденции  социально-экономического  развития  Горьковской  области. 

Развитие  горьковской  индустрии  в  1965 – 1985  годах.  Город  Горький – крупнейший  

центр  развития  военно-промышленного  комплекса.  Положение  в  сельском  хозяйстве. 

Противоречия  общественно-политической  жизни. Политическая  жизнь  Горьковской  

области.  Проблемы  социального  развития  и  благосостояния.  Диссидентство  и  

правозащитное  движение  в  Горьком. 

Образование  и  наука.  Культурная  жизнь  горьковчан. Развитие  образования.  Научная  

жизнь.  Достижения  в  культуре  и  спорте. 

Раздел  6.  Горьковская-Нижегородская  область  в  конце  XX–начале XXI  века. – 6 ч. 

Горьковская-Нижегородская  область  в  годы  перестройки  (1985 – 1991 гг.). Тенденции  и  

новации  общественно-политической  жизни.  Промышленное  развитие  в  эпоху  реформ. 

Проблемы  сельского  хозяйства  и  деревни.  Нарастание  кризиса  в танцевальной  сфере.  

Образование  и  наука  в  условиях  перемен.  Культурная  жизнь  горьковчан. 

Нижегородская  область  в  период  радикальных  либеральных  реформ  1990-х  годов.  

Региональная  власть  и  общественно-политическая  жизнь  в  условиях  преобразований  

1990-х  годов.  Экономические  и  социальные  реформы.  Нижегородская  область в  конце  

1990-х – начале 2000-х  годов.  Образование  и  наука  Нижегородской  области.  Основные  

тенденции  культурной  жизни. 

Нижегородская  область  в  начале  ХХI  века. Административно-территориальное  

устройство,  изменения  в  численности,  в  социальном,  национально-этническом  и  

конфессиональном  составе  населения  Нижегородской  области.  Региональная  власть  и  

общественно-политическая  жизнь  в  начале  нового  века.  Основные  тенденции  

социально-экономического  развития  Нижегородской  области.  Образование,  наука,  

культура. 

Раздел  7. ХХ – начало ХХI  века  в  истории «малой  родины». – 2 ч.   

Крупнейшие  события  эпохи  (революция  и  гражданская  война,  индустриализация  и  

коллективизация,  Великая  Отечественная  война,  послевоенный  восстановительный  

период  и  др.)  в  локальном  измерении  (город,  район,  село,  деревня),  в  судьбах  семьи,  

земляков. 

Итоговое  повторение  и  обобщение.  1  час. 

Данное содержание  программы  по  истории  Нижегородского  края    предусматривает  

систематическую  проверку  тетрадей  обучающихся  в  течение  всего  учебного  года. 
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3.Тематическое  планирование 

Раздел  программы. Кол-во 

часов 

Введение. Новейший период нижегородской истории ХХ – начала ХХI вв. в 

контексте  истории  России. 

1 

Раздел 1. Нижегородский  край  в  годы  великих  потрясений (1914 – 1921 

гг.) 

7 

Раздел  2.  Нижегородский  край  в  1920 – 1930-е годы. 5 

Раздел  3.  Горьковская  область  в  годы  Великой  Отечественно  войны  

(1941 – 1945 гг.). 

5 

Раздел 4.  Город  Горький  и  Горьковская  область во  второй  половине  

1940-х – начале  1960-х  годов. 

3 

Раздел  5. Горьковская  область  во  второй  половине  1960-х – середине  

1980-х  годов. 

4 

Раздел   6. Горьковская – Нижегородская  область  в  конце ХХ – начале ХХI  

века. 

6 

Раздел 7.  ХХ – начала  ХХI  века  в  истории    «малой  родины» 2 

Итоговое  повторение. 1 

Итого 34 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Избранные вопросы математики» 

1.Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Личностные результаты освоения элективного курса: 

 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

4) 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; 

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

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
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Метапредметные результаты освоения элективного курса: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения элективного курса: 

- решать линейные, квадратные, кубические, рациональные, иррациональные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы, изображать на координатной плоскости множества решений; 

- исследовать уравнения, неравенства; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом; 

- решать задачи повышенной сложности; 

- овладеть общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) и 

применять их при решении геометрических задач; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

- анализировать полученный результат; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа 

информации статистического характера;  

- применять нестандартные методы при решении уравнений, неравенств, задач. 

        В результате обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
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- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции; 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач; 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

В результате изучения курса ученик научится: 

- применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, 

неравенств и их систем; 

- выполнять построения графиков элементарных функций с модулем и параметром; 

использовать формулы тригонометрии, степени, корней; 

- применять методы решения тригонометрических, иррациональных, логарифмических и 

показательных уравнений, неравенств и их систем; 

- использовать приемы разложения многочленов на множители; 

- применять понятие модуля, параметра; 

- применять методы решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами; 

- владеть методами решения геометрических задач; 

- применять приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», 

«смеси», «концентрацию», «пропорциональное деление»; 

- использовать понятие производной и ее применение; 

ученик получит возможность научиться: 

- точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения в ходе решения заданий; 

- выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

- решать уравнения высших степеней; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций 

- выполнять вычисления и преобразования, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

- решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с модулем и 

параметром; 

- выполнять действия с функциями и строить графики с модулем и параметром; 

- выполнять действия с геометрическими фигурами; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению математики; 

• умения выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 

2. Содержание элективного курса  

10 класс – 34 часа 

Тема 1. Числа. Преобразования  - 6 ч 



163 

Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа на 

простые множители. Признаки делимости. Теорема о делении с остатком. Взаимно простые 

числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Простые числа. 

Преобразования иррациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических 

выражений. 

Сравнение действительных чисел. 

Тема 2. Уравнения, системы уравнений – 7 ч 

Уравнения в целых числах. Равносильность уравнений. Уравнения вида P(x)·Q(x)=0. 

Уравнения вида  
)(

)(

xQ

xP
=0. Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. 

Нестандартные приемы решения уравнений. Использование свойств функций для решения 

уравнений. Различные методы решения систем уравнений.  

Определение параметра. Решение уравнений, содержащих параметры. Решение  систем 

уравнений с параметрами. 

Тема 3. Неравенства, системы неравенств – 7 ч 

Доказательство неравенств 

Различные методы решения неравенств 

Алгоритм решения неравенств с переменной под знаком модуля. 

Различные методы решения систем неравенств. Системы неравенств содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Обобщенный метод интервалов при решении неравенств. 

Тема 4. Функции. Координаты и графики – 6 ч 

Графики взаимно – обратных функций, дробно-рациональная функция, графики обратных 

тригонометрических функций. Функции, содержащие знак модуля. Графики уравнений.  

Графический способ представления информации. «Считывание» свойств функции по её 

графику. Построение графиков функций и зависимостей, содержащих знак модуля. 

Изучение поведения функции в окрестности особых точек. 

Тема 5. Текстовые задачи – 8 ч 

Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. 

Задачи на движение. Задачи на движение по реке. Задачи на движение по окружности. 

Задачи на определение средней скорости движения. Задачи на совместную работу. Задачи 

на смеси и сплавы. Задачи на разбавление. 

Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим содержанием,   

сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и неравенств.  

Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества.  

 

11 класс – 34 часа 

Тема 1. Производная и ее применение – 10 ч 

Физический и геометрический смысл производной.   Производная и исследование функций.  

Возрастание и убывание функции.    Экстремумы. Чтение графиков функции и графиков 

производной функции. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

 

Тема 2. Тригонометрия – 8 ч 
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Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к решению 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений 

тригонометрических функций. 

Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих переменную 

под знаком модуля.  

Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением 

нестандартных методов.  

Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с параметрами. 

Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр. 

Тема 3. Комбинаторика. Теория вероятностей – 6 ч 

Комбинаторика. Поочередный и одновременный выбор. Размещения с повторениями, 

сочетания с повторениями. Перестановки.  

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Геометрическая  вероятность. Вероятности событий. Условная вероятность. 

Независимость  событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула 

Бернулли. Решение задач. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных 

событий. 

Тема 4. Планиметрия – 5 ч 

Многоугольники. Окружность. Углы в окружности. Вписанная и описанная окружности. 

Площади  плоских  фигур. Правильные многоугольники. 

Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод координат. 

Планиметрические задачи повышенной сложности. 

Тема 5. Стереометрия – 5 ч 

Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в пространстве. 

Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение между 

объемами подобных тел.  

Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. 

Метод координат в пространстве. 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы 

10 класс  

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Числа. Преобразования   6 

2 Уравнения, системы уравнений 7 

3 Неравенства, системы неравенств 7 

4 Функции. Координаты и графики 6 

5 Текстовые задачи 8 

 Всего 34 
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11 класс  

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Производная и ее применение 10 

2 Тригонометрия 8 

3 Комбинаторика. Теория вероятностей 6 

4 Планиметрия 5 

5 Стереометрия 5 

 Всего 34 

 

 

Рабочая программа по элективному курсу «Методы решения физических задач» 

1.Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Личностные результаты освоения элективного курса: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

2) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

3) овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской деятельности; 

4) принятие и реализация ценностей безопасного образа жизни; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов 

Метапредметные результаты освоения элективного курса: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

• использовать основные интеллектуальные операции: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей;  

• самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, применять 

различные методы познания;  

• самостоятельно ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности;  

• учитывать позиции других участников деятельности;  

• выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения элективного курса (базовый 

уровень): 
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1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате изучения курса ученик узнает/научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей;  

 получит представление о роли и месте физики в современной научной картине мира:  

− развитие представлений человечества о мире, основоположников теорий. Вклад 

российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

− многочисленные проявления целого мира. Механическая картина мира, электромагнитная 

картина мира, единство строения материи;  

− взаимосвязи физики с другими науками и направлениями: астрономией, биологией, 

химией, информатикой, техникой и т.д. 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, элементарный электрический заряд, давление;  

 заряд, сила тока, напряжение, потенциал, напряженность, индукция магнитного 

поля;  

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов;  

 физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 решать задачи на применение законов Ньютона, законов сохранения импульса, 

энергии решать задачи на применение законов термодинамики и молекулярной физики, 

решать задачи на применение законов электродинамики, решать задачи на применение 
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законов геометрической и волновой оптики, решать задачи на применение законов 

фотоэффекта, расчета ядерных реакций и соотношение теории относительности; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 самостоятельно ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Ученик получит возможность узнать/научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 осознать роль физики в научно-техническом прогрессе понимать современную 

физическую картину мира; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; выдвигать 

гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать комбинированные задачи и задачи повышенной сложности; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

К концу 10 класса обучающийся научится:  

- Понимать и объяснять смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие;  

- Понимать и объяснять смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

- Понимать и объяснять смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

- Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

электрического поля;  

- Отличать гипотезы от научных теорий;  

- Делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов;  

- Проговаривать вслух решение и анализировать полученный ответ;  

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды  
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Получит возможность научиться:  

- анализировать такие физические явления, как движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи среднего уровня 

сложности;  

- выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,  

- решать комбинированные задачи; - составлять задачи на основе собранных данных;  

- воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, доклады, 

исследовательские работы,  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием,  

- составлять сообщение по заданному алгоритму;  

- формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат;  

- работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению одноклассников;  

- владеть методами самоконтроля и самооценки.  

К концу 11 классе обучающийся научится:  

- Понимать и объяснять смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

- Понимать и объяснять смысл физических величин: элементарный электрический заряд, 

сила тока, напряжение, сопротивление, емкость, индуктивность, энергия и импульс фотона;  

- Понимать и объяснять смысл физических законов электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

- приводить примеры, показывающие, что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 - анализировать полученный ответ;  

- классифицировать предложенную задачу;  

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи различного уровня 

сложности;  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием,  

- выполнять и оформлять эксперимент по заданной задаче,  

Получит возможность научиться:  

- анализировать такие физические явления, как электромагнитная индукция, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

- классифицировать предложенную задачу; 

- выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,  

- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.;  

- выбирать рациональный способ решения задачи;  

- решать комбинированные задачи;  

- составлять задачи на основе собранных данных;  
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- воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, доклады, 

исследовательские работы, составлять сообщение в соответствие с заданными критериями.  

- формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат;  

- работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению одноклассников;  

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

2. Содержание элективного курса  

10 класс – 34 часа 

Раздел 1. Физическая задача. Классификация задач (1 ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения.  

Раздел 2. Правила и приемы решения задач (1 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Раздел 3. Кинематика (4 ч) 

Средняя скорость. Сложение скоростей. Координатный метод решения задач. 

Раздел 4. Динамика и статика (5 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета 

Раздел 5. Законы сохранения (5 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами.  

Раздел 6. Основы молекулярно-кинетической теории (5 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева-Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 
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Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Раздел 7. Основы термодинамики (4 ч) 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Характеристики тепловых 

двигателей. Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели 

Раздел 8. Электрическое поле (4 ч) 

Закон Кулона. Расчет напряженности электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Расчет энергетических характеристик электростатического поля 

Раздел 9. Постоянный электрический ток в различных средах (4 ч) 

Схемы электрических цепей. Закон Ома для участка цепи. Расчет электрических цепей. 

Закон Ома для полной цепи. Постоянный электрический ток. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др.  

Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач (1 ч) 

11 класс 

Раздел 1. Физическая задача. Правила и приемы решения физических задач (2 ч) 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Типичные 

недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Раздел 2. Магнитное поле (3 ч) 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Раздел 3. Механические колебания. Электромагнитные колебания (10 ч) 

Динамика колебательного движения. Уравнение движения маятника. Характеристики 

пружинного и математического маятника. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

Раздел 4. Световые волны (10 ч) 

Геометрическая оптика. Формула тонкой линзы. Интерференция волн. Дифракция 

механических и световых волн. Волновые свойства света. 

Раздел 5. Световые кванты (3 ч) 

Законы фотоэффекта. Квантовые свойства света. Решение задач на фотоэффект и 

характеристики фотона. 

Раздел 6. Физика атомного ядра (4 ч) 

Закон радиоактивного распада. Состав атома и ядра. Ядерные реакции. Решение задач на 

атомную и ядерную физику. Алгоритм решения задач на расчет дефекта масс и 

энергетический выход реакций, закон радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер 

Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических задач (2 ч) 
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3.  Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы 

10 класс  

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Физическая задача. Классификация задач 1 

2 Правила и приемы решения физических задач 1 

3 Кинематика 4 

4 Динамика и статика 5 

5 Законы сохранения  5 

6 Основы молекулярно-кинетической теории 5 

7 Основы термодинамики 4 

8 Электрическое поле 4 

9 Постоянный электрический ток в различных средах 4 

10 Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических 

задач 

1 

 Всего 34 
 

11 класс  

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Физическая задача. Правила и приемы решения физических задач 2 

2 Магнитное поле 3 

3 Механические колебания. Электромагнитные колебания 10 

4 Световые волны 10 

5 Световые кванты 3 

6 Физика атомного ядра 4 

7 Обобщающее занятие по методам и приемам решения физических 

задач 

2 

 Всего 34 

 

 

 


