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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 – 11 классы ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); основной образовательной 

программы среднего общего образования ОО ; УМК: 1) Учебник « Русский язык 10 класс . Авторы: 

В. Ф. Греков, E. Крючков, - 2020 год 

Программа рассчитана на базовый  уровень обучения (10-11 класс), количество часов на 

изучение предмета – 136 часа: 

10 класс – Русский язык(68 часов); 

11 класс – Русский язык (68 часов) 

Содержание учебного материала по русскому языку осуществляется в соответствии с ФГОС 

СОО по годам обучения. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные 

и предметные); 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Целями реализации учебного предмета «Русский язык» на углубленном уровне среднего общего 

образования являются: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; освоение 

знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о русском речевом этикете; формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

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 
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народу-создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим культурам. 
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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: 

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 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. 
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Предметные результаты: 
Выпускник на базовом 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; 
 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 культуру публичной речи 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. 

Выпускник на базовом 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 лингвистический анализ форм существования русского языка на примере 

различных текстов; 
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 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; 
 создавать тексты определённого стиля в различных жанрах; 
 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского 
языка; 

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

знаний о нормах русского литературного языка; 
 определять пути для совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 
 

III. Содержание учебного предмета 
 

10 класс 

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

Содержательный учебный блок I 

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

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь языка 
и мышления. Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы языковых знаков. 
Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности искусственных языков. Понятие о 
единицах и уровнях языковой системы. В чем разница между языком и речью 
Содержательный учебный блок II 
Становление и развитие русского языка 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 
Текст как результат речи. 

Способы и средства связи предложений в тексте. Функционально-смысловые типы речи 
(текстов). 
Орфография 

Употребление прописных и строчных букв 
Синтаксис и пунктуация 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 
сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Виды односоставных предложений. 
Содержательный учебный блок III 
Краткая история русской письменности и реформы русского письма 

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. Из истории русской 
графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской орфографии. Принципы 
русской орфографии. 
Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 

Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: 
конспектирование, реферирование, аннотирование 
Орфография 

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи 
Синтаксис и пунктуация 

Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при 
одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. Нечленимые 
предложения. 
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Содержательный учебный блок IV 
Лексика и фразеология 

Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 
лексических значенийслова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. Синонимия. 
Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная 
лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика русского языка с точки зрения 
активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы Лексика русского языка с точки 
зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная лексика, жаргонизмы 
Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Фразеология русского языка: типы фразеологических 
единиц по степени слитности их компонентов; классификация фразеологизмов по происхождению. 
Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи 

Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного характера. 
Публицистический стиль речи. Стиль художественной литературы. Разговорный стиль речи. 
Орфография 

Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ - 
Синтаксис и пунктуация 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки 
препинания в сложносочиненных предложениях. 
Содержательный учебный блок V 
Фонетика 

Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в области 
согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков. Основные 
правила транскрибирования. 
Нормы русского литературного языка 

Понятие языковой нормы.Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» 
орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы. 
Орфография 

Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и 
Ь знаков. Правописание приставок на З - / С -. Правописание букв ИиЫ в корне слова после приставок 
на согласную. Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корнях слов. 
Синтаксис и пунктуация 

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 
Сложноподчиненныепредложения с несколькими придаточными. 
Содержательный учебный блок VI 
Морфемика и словообразование 

Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Способы словообразования. 
Процессы, сопровождающие словообразование. 
Русский речевой этикет 
Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 
Орфография 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих и Ц 
в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, 
окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 
Синтаксис и пунктуация 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 
предложениях. Сложные синтаксические конструкции. 
11 класс 
Введение в курс русского языка 11 класса. 

Входное диагностическое тестирование (безоценочное). 
Содержательный учебный блок VII 
Морфология как раздел грамматики 
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Принципы классификации слов по частям речи.Междометие и звукоподражательные слова 
как особые части речи. 
Орфография 

Правописание НЕ со словами разных частей речи. 
Основные качества хорошей речи 

Правильность речи, богатство речи, чистота речи, точность речи, логичность речи, 
уместность речи. Выразительность речи; изобразительно-выразительные средства языка: тропы и 
фигуры речи. 
Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, осложненных 
обращениями. 
Содержательный учебный блок VIII 
Служебные части речи 

Предлог как служебная часть речи; разряды предлогов по структуре. Союз как служебная 
часть речи; разряды союзов по происхождению. Частица как служебная часть речи; разряды частиц 
по значению. 
Орфография 

Отличие производных служебных частей речи от соответствующих существительных, 
местоимений, наречий с непроизводными предлогами и частицами;правописание 
частиц;разграничение частиц НЕ и НИ;особенности правописания оборотов «не кто иной, как»; «не 
что иное, как»; «никто иной не»; «ничто иное не» во всех падежах. 
Нормы языка и культура речи 

Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; нормы употребления союзов в 
осложненных и сложных предложениях. 
Синтаксис и пунктуация 

Вводные компоненты и знаки препинания при них;вставные конструкции и знаки 
препинания при них. 
Содержательный учебный блок IX 
Имя существительное как часть речи 

Лексико-грамматические разряды имен существительных; лексико-грамматические 
категории имен существительных; категория одушевленности - неодушевленности;категория рода; 
категория числа; категория падежа; словообразование имен существительных: морфологические и 
неморфологические способы;переход слов других частей речи в имена существительные. 
Орфография 

Особенности склонения существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ;правописание формы 
родительного падежа множественного числа у существительных на -НЯ, - 
ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ; словообразовательные суффиксы имен существительных и их правописание: суффиксы 
субъективной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.;правописание безударных 
окончаний имен существительных, безударные окончания имен существительных с суффиксами - 
ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК. 
Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имен существительных:варианты окончаний предложного падежа 
единственного числа неодушевленныхсуществительных мужского рода;варианты окончаний 
собственных имен существительных с суффиксами –ИН-/-ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном 
падеже;варианты окончаний имен существительных в родительном падеже множественного 
числа;варианты окончаний имен существительных в именительном падеже множественного числа 
мужского рода;варианты падежных окончаний собственных имен существительных 
(географических названий) на –О;особенности склонения имен и фамилий. 
Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция имен существительных;однородные члены предложения;знаки 
препинания при однородных членах предложения. 
Содержательный учебный блок X 
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Имя прилагательное как часть речи 
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: взаимопереход имен 

прилагательных из разряда в разряд; полная и краткая форма качественных имен прилагательных; 
степени сравнения качественных имен прилагательных; сравнительная степень; особенности 
склонения качественных, относительных и притяжательных имен 
прилагательных;словообразование имен прилагательных;переход слов других частей речи в разряд 
имен прилагательных;переход имен прилагательных в разряд существительных. 
Орфография 

Правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -ЕВАТ, -ИНСК, - 
ЕНСК. 
Нормы языка и культура речи 

Употребление форм имен прилагательных; вариантные формы полных и кратких 
прилагательных; употребление форм степеней сравнения качественных имен прилагательных. 
Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции имен прилагательных; однородные и неоднородные 
определения и знаки препинания при них. 
Содержательный учебный блок XI 
Имя числительное как часть речи 

Классификация числительных по составу; грамматические разряды имен числительных; 
переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 
Орфография 

Особенности склонения и правописания количественных и порядковых (простых, 
составных,сложных) числительных; правописание числительных, входящих в состав сложных слов. 
Нормы языка и культура речи: 

Особенности употребления форм имен числительных. 
Синтаксис и пунктуация: 

Синтаксические функции имен числительных; обособленные уточняющие дополнения 
(ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, помимо, исключая, включая и 
т.п.);пунктуационное оформление предложений, осложненных ограничительно-выделительными 
оборотами. 
Содержательный учебный блок XII 
Местоимение как часть речи 

Разряды местоимений по значению; особенности склонения местоимений;переход слов 
других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд служебных слов. 
Орфография 

Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 
Нормы языка и культура речи 

Особенности употребление форм некоторых местоимений. 
Синтаксис и пунктуация 

Основные синтаксические функции местоимений; сравнительный оборот; знаки 
препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 
Содержательный учебный блок XIII 
Глагол как части речи 

Инфинитив глагола;категория вида глагола;категория залога глагола; глаголы переходные и 
непереходные;возвратные глаголы; категория наклонения глагола; особенности употребления 
наклонений глаголов; категория времени; особенности употребления времени глаголов; категория 
лица; особенности выражения лица глаголов; 
Орфография 

Правописание безударных личных окончаний глагола; различение форм 2 лица 
множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; правописание суффиксов - 
ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС- 
правописание глаголов в прошедшем времени; употребление Ь в глагольных формах. 
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Нормы языка и культура речи 
Особенности употребление форм глагола. 

Синтаксис и пунктуация 
Синтаксические функции глаголов; знаки препинания при обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок XIV 
Причастие как особая форма глагола 

Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; формы причастий: действительные 
и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени; особенности образования 
причастий; отличия страдательных причастий и отглагольных прилагательных на - мый; краткая 
форма страдательных причастий; отличия кратких страдательных причастий, кратких 
прилагательных и наречий на -О; склонений причастий; правописание безударных падежных 
окончаний причастий; переход причастий в категорию имен прилагательных и имен 
существительных. 
Орфография 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего 
времени и в основах действительных причастий прошедшего времени. 
Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 
Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция причастий; знаки препинания при обособленных согласованных и 
несогласованных определениях. 
Содержательный учебный блок XV 
Деепричастие как особая форма глагола: 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида; образование деепричастий; 
особенности образования и употребления форм деепричастий; переход деепричастий в категорию 
наречий и служебных частей речи. 
Орфография 

Правописание суффиксов деепричастий. 
Нормы языка и культура речи: 

Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 
Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция деепричастий; знаки препинания при обособленных 
обстоятельствах. 
Содержательный учебный блок XVI 
Наречие как часть речи: 

Классификация наречий по словообразовательной структуре; переход наречий в разряд слов 
служебных частей речи. Слова категории состояния (общее представление). 
Орфография 

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

Особенности употребления форм степеней сравнения наречий; трудности образования форм 
наречий; трудности ударения в наречиях. 
Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции наречий; обособленные уточняющие члены предложения; 
пунктуационное оформление предложений, осложненных уточняющими обособленными членами. 

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная аттестация проводится 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ГБОУ «Лицей - детский сад г.Магас» 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 
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10 – 11 классы ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ «Лицей - детский сад г.Магас» УМК: 

1) Учебник « Литература. 10 класс (базовый уровень)» в 2-х частях. Авторы : 

Ю.В.Лебедев, В.П.Журавлев и др., М.: «Просвещение», - 2019 год 

Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), количество часов на 

изучение предмета - 272 часа: 

10 класс – Литература (170 часа) ; 

11 класс – Литература (102 часа) 

Содержание учебного материала по литературе осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по 

годам обучения. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы: 

Цели обучения литературе: 
осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 
деятельности; 
формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 
речью; 
формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного 
восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

Основные задачи программы заключаются в следующем: 
приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных 
и учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; 
овладение способами устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого 
лица, художественного) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободное 
владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 
научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 
героя; 
отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 
письменной речью; 
освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 
Впрограмме отражается реализация воспитательного потенциала урока литературы, который предполагает 

использование различных видов и форм деятельности, ориентированной на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения 

Для реализации программы используется учебник: Литература. 10 -11 класс. Учеб. для 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Под редакцией Ю.В. Лебедева, 
Журавлёва. М.: Просвещение, 

Согласно учебному плану на изучение литературы в 10-11 классах отводится 7 часа в неделю, 
соответственно 170 часов в 10 классе, 102 часа в 11 классе 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя высоких духовных идеалов; 

 формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена российского 
общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, воспитание 
нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального освоения 
художественных произведений, в которых воплощены данные ценности; 

 формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 
 воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и образов 

литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России; 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, благодаря освоению результатов современного литературоведения и обращению к 
лучшим образцам литературной критики; 

 развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного сознания 
посредством сопоставления научных, художественных и иных интерпретаций литературных произведений, 
сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего 
места в поликультурном мире; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными 
национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе этико- 
эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX века, участия в дискуссиях по 
нравственной и философской проблематике литературных произведений; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно- 
исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на 
основе практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных 
произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих проектах, предусмотренных 
программой учебного курса; 

 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного 
искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, воспитания хорошего вкуса, 
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сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы искусства от произведений 
массовой культуры; 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в гуманитарной области, освоения 
некоторых элементов профессиональной деятельности учёного-филолога, критика, редактора, журналиста, 
писателя и т. д.; 

 формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской классической 
литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями православной культуры и 
достижениями отечественной словесности при всей сложности их взаимодействия в художественной 
практике конкретных писателей. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы 

деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
(учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники 
знаний по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке 
литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских 
проектов в области изучения литературы XIX -начала XXI века, учитывать позиции других участников 
деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки 
литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 
изучения литературы XIX - начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения литературы XIX - начала 
XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и 
научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и научно- 
популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты на 
литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — 
начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе изучения 
литературы в 10—11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; — умение определять 
назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том числе таких, как 
литературная деятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по изучению 
отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, 
издательского работника и т. п.;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического 
освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности 
русской культуры;

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на уроках 
литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных 
заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, 
литературные и литературоведческие темы;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области 
изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты 10-11 классы: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
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 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; 

 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; · 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении; 
осуществлять следующую продуктивную деятельность: · 

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения; · 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. 

 
 

Ш. Содержание учебного предмета 
10 класс 

Введение. 
Становление и развитие реализма в русской литературе XIX века 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 
направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 
европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 
Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения 
жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих 
характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского 
реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от 
пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от 
образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, 
отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 
литературные направления. 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века 
Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество 

наиболее крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, 
Диккенса. 
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Стендаль Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе 
Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических 
событий в романе «Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 
«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 
романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака 
для развития русской литературы. 

Чарльз Диккенс Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 
Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в про- 438 зе». 
Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, 
утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и 
сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, 
жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека. Теория литературы: 
реализм как литературное направление. 

И. С. Тургенев 
Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 
мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 
«уловить современность в её преходящих образах». «Записки охотника». Творческая 
история цикла, его художественное своеобразие. Повести «Муму» и «Постоялый двор». 
Роман «Рудин» - произведение, в котором выразился трагизм поколения 1840-х годов, 
приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. Повести 
о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». Роман 
«Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в художественном 
мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской литературы. 
Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 
Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 
Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 
течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе 
«Накануне» в современной Тургеневу критике. Роман «Отцы и дети». Творческая история 
романа, этапы работы Тургенева над произведением о поколении нигилистов, прототипы 
образа Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в котором «обе стороны до 
известной степени правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и слабые 
стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний 
конфликт в душе Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. 
Базаров под крышей родительского дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. 
Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди 
противников и мнимых единомышленников. Трагическое разрешение центральной 
коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской критике. 
Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём 
1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. 
Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни 
писателя. Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 
Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его 
прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 
образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, 
трагическое в искусстве. 

Николай Гаврилович Чернышевский. Биография Чернышевского, формирование 
его взглядов. Эстетические воззрения Чернышевского. Роман «Что делать?». Творческая 
история произведения, его жанровое своеобразие. Значение романа «Что делать?» в 
истории русской литературы и революционного движения. Художественная специфика 
произведения: композиция романа, система образов, реальность и сны, особые группы 
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персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», 
их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в добрую природу 
людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое изображение 
общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны. Каторга и ссылка Чернышевского. 
Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. Теория литературы: социально- 
философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

Иван Александрович Гончаров Биография писателя. Своеобразие 
художественного таланта Гончарова. Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой 
середины между беспочвенной мечтательностью и расчётливым прагматизмом. Цикл 
очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его размышлений о 
противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской 
цивилизации. Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте 
художественного мира романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль 
в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод 
Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной душевной привязанности 
героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в 
истории их любви. Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и 
Агафья Пшеницына. Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. 
Дружинин о романе «Обломов».Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы 
романа: Райский, бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл 
сюжета: судьба Веры и судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. Теория 
литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в 
литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер в 
литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация. 
Теория литературы.литературно-критическая интерпретация произведен 
А. Н. Островский 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 
Островского. Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности 
драматурга. Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои 
люди — сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с 
редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». 
Расширение тематического диапазона его драм. Драма «Гроза». Творческая история 
произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и расстановка действующих лиц. 
Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах героев драмы. 
Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. 
Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, 
народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, её 
социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» 
Островского. Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 
1860—1870-х    годов,    по-новому    развивающих    прежние    мотивы.    Весенняя    сказка 
«Снегурочка».    Фольклорная    образность    и    философские    мотивы    пьесы.    Драма 
«Бесприданница». Глубина социально-психологических характеристик героев пьесы. 
Поэтичность и драматизм образа Ларисы. Неповторимый национальный облик 
драматургии Островского, роль Островского в создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 
трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 
Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в 
драме и средства её выражения. 
Ф. И. Тютчев 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, 
с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 
политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 
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своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, 
что мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и 
ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», 
«Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени 
первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 
встретил вас — и всё былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные 
истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта- 
философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое 
и философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике 
Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского 
космоса в зрелых произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 
лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности 
и выразительности в лирике 
Н. А. Некрасов 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 
способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. 
Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 
сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 
Некрасов — журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», 
«Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», 
«Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам 
войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», 
«Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», 
«О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического 
призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое 
многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной 
отзывчивости к народной судьбе и народной речи. Своеобразие сатирических стихов 
Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта при создании сатирических 
масок. Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 
соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. Поиск героя нового 
времени в поэме «Саша».Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в 
художественных исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя 
в поэме «Тишина». Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции 
Некрасова: открытый выход не только к народной теме, но и к народу как читателю. Поэма 
«Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского народа. 
Национальные черты образов Дарьи и Прокла. Историко-героические поэмы «Дедушка» и 
«Русские женщины». Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история 
произведения. Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в 
художественном мире произведения. Проблема завершённости-незавершённости. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 
странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы 
поэмы (Яким Нагой, ЕрмилГирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное 
рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. 
Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, 
нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. «Последние песни». Годы 
болезни Некрасова, проблематика его последних лирических произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры 
лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 
литературе. Проблематика 
А. А. Фет 
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Биография и творческий путь Фета. «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», 
«Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью 
южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не 
могу...», «Пчёлы», «Вечер». Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора 
поэтом роли защитника «чистого искусства», философские основания житейской и 
эстетической программы Фета. Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. 
Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики 
Фета, его важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 
музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в 
поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения 
Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 
интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 
изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и 
литературе. 
А.К. Толстой. Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его 
страсти к искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им 
интересов русской литературы. «То было раннею весной...», «Средь шумного бала, 
случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики 
мои...», «Двух станов не боец, но только гость случайный...». Лирика А. К. Толстого: 
основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, прочно укоренённой 
в традициях русской классической литературы. Былины и баллады А. К. Толстого. 
«Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение историософских взглядов 
автора в его исторических балладах и стилизованных былинах. Драматические 
произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор 
Иоаннович» и «Царь Борис». Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная 
маска Козьмы Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. «Плоды 
раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», 
«Осень. С персидского, из Ибн-Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 
изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. 
Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды 
комического. Литературная маска. 
М. Е. Салтыков-Щедрин 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 
Салтыкова-Щедрина. «История одного города». Необычность жанровой формы 
произведения, роль фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как 
способы раскрытия авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», 
понимаемой как история народа, отступившего от христианских заповедей. Общественный 
роман «Господа Головлёвы». История создания романахроники, место произведения в 
творчестве писателя.«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», 
«Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый 
пискарь», «Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок 
писателя. Социальное и религиозно-философское содержание сказок, их идейно- 
художественное своеобразие. Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство 
духовного взлёта русской словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной 
литературы, опирающейся на прочные нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. 
Ф. М. Достоевский 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 
писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 
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Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 
Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистовутопистов. Участие 
Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка 
писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский 
народ. Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 
философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 
«Пушкинской речи». Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, 
жанровое своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл 
теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских 
трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных 
терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её 
христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и 
наказание» в русской критике.«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, 
трагизм образа главного героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». 
Поверка   господствующих   идей   современной   европейской   цивилизации   в   романе 
«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественнофилософских исканий 
писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества — 
карамазовщины и её нравственных последствий. 498 Жанровое своеобразие романов 
Достоевского как идеологических, полифонических, романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 
художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира 
героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные 
эпизоды и их роль в произведении. 

Русская литературная критика второй половины XIX века 
Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 

западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории 
и будущее России. 

«Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 
публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», 
«Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного 
произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем 
современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Общественная и 
литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И. 
Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, 
развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. 
Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов 
«Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 
Л. Н. Толстой 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. 
Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 
сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 
Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 
руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. Диалектика трёх эпох 
развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». 
Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. 
Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к 
«диалектике характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во 
время военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и 



19  

ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». Творчество Л. Н. Толстого начала 
1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные размышлениями писателя 
о современной цивилизации. Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. 
Его работа в Яснополянской школе для крестьянских детей. Роман-эпопея «Война и мир». 
Творческая история романа, логика изменения авторского замысла. «Война и мир» как 
роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от классического романа 
и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура 
романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное полотно 
глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в 
неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных состояния общей жизни людей 
в художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: 
противопоставление эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче 
всегореализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного 
характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея 
Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их духовный 
путь, авторское отношение к героям. Художественное значение подробного 
психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая 
возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ 
Платона Каратаева. Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих 
людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в 
художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешённости основных 
конфликтов общенациональной жизни. «Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой 
развивает «мысль семейную». Неизбежность гибели героини как следствие душевного 
тупика, распада духовных связей между людьми в условиях современной цивилизации. 
Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 
позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 
институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина 
исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейно- 
художественное своеобразие романа «Воскресение». Последние годы жизни писателя, его 
тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. 
Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер 
в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. 
Психологизм в литературе, «диалектика души». 
Н. С. Лесков 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 
пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 
литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, 
отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. «Соборяне». Хроника 
Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический финал 
произведения и вера автора в торжество христианских идеалов.«Очарованный странник». 
Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. Образ Ивана Флягина, 
богатырство главного героя, его художественная одарённость, стихийность, 
неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие 
сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе 
Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской манеры 
Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и другие. 
Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 
литературе. 

Страницы зарубежной литературы конца 19 – начала 20 века 
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Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 
явления в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, 
пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана 
в развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой 
древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 
ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 
драматического произведения. 
А. П. Чехов 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 
основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 
недоговорённостью, эстетическим совершенством. Труд самовоспитания. Детство и 
юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование убеждений 
будущего писателя. Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов 
комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. Творчество второй половины 
1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху 
безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам. Повесть «Степь» как итог 
творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа степи, безграничной, как 
душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап в гражданском 
становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 
мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой 
самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою 
неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе.«Палата № 6». Деревенская тема. Повести 
«Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, распада, охватившего даже 
народный мир с его вековыми устоями. Рассказ «Студент». Преодоление главным героем 
охватившего его духовного смятения, утверждение высокой природы духовных борений 
человека. «Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного 
общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться 
из него.Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. 
Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому 
действию. Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности 
выход в одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской 
драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и 
сценическая судьба. Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в 
пьесе. Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на 
героев. Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в 
равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном 
мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его 
реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. 
Лиризм. Символические образы. 

Мировое Значение Русской Литературы XIX века 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 

стремящейся квоплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, 

утверждению христианской духовности. Теория литературы: тематика, проблематика, 

пафос. Историко-литературный процесс. 
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Изучение языка художественной литературы. Мировая литература рубежаXIX-XXвеков. 
Русская литература начала XXвека 

И.А. Бунин«В лесу, в горе родник, живой и звонкий…», «Первый соловей», «Еще и холоден 
и сыр…», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», 
«Темные аллеи», «Роман горбуна». Развитие традиций русской классической литературы. 
Жизнь и творчество И.А. Бунина. Поэзия и лирическая проза Бунина – наследница 
традиций русской классики.Образ надвигающейся катастрофы в рассказе «Господин из 
Сан-Франциско». «Чистый понедельник». Искания героев рассказа и выбор героини. 
Тургеневские и пушкинские мотивы в финале рассказа. «Легкое дыхание». Трагическая 
судьба Оли Мещерской и ее неумирающая красота. Художественное совершенство рассказа 
«Темные аллеи». «Роман горбуна». Что такое любовь? 

 
А.И. Куприн «Гранатовый браслет».Жизнь и творчество А.И. Куприна.Продолжение 
традиций русской прозы в творчестве Куприна.История любви чиновника Желткова к 
княгине Вере в рассказе «Гранатовый браслет».Мастерство Куприна-художника: 
многоцветье и полнозвучие изображенного мира в рассказе. 

 
Особенности поэзии начала XX века. Литературный процесс 1920-х годов. Из 

мировой литературы 1930-х годов. 
А.А. Блок 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Поэма 
«Двенадцать». Жизнь и творчество А.А. Блока. Мотивы лирики поэта. Символизм поэзии А. 
Блока. Поэма «Двенадцать» как отклик поэта на революционные события 
Контраст как организующий принцип в художественном мире поэмы. Цветовая и звуковая 
символика в поэме «Двенадцать». Библейские образы, апокалипсические мотивы. 
Судьбы и голоса русских поэтов в годы новой смуты (обзор) Н. Клюев, Н. Гумилев. Судьбы 
Н. Клюева, Н. Гумилева, отражение в них трагических изломов истории. Особенности 
творчества Н. Клюева, Н. Гумилева, их индивидуальность, связь с литературным течением. 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!»,   «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о 
поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Облако в штанах». Жизнь и творчество 
В.В.Маяковского.Особенности ранней лирики В.В. Маяковского. 
Художественное своеобразие поэмы «Облако в штанах». Футуристические черты поэтики 
В.В. Маяковского. Попытка примирить пафос коллективизма и интимный мир чувства в 
любовной лирике. Тема поэзии и признания поэта в постреволюционной лирике поэта. 
А.П. Платонов 
«Сокровенный человек». Жизнь и творчество А.П. Платонова.Образы людей, души которых 
искорежены революционной смутой, в повести «Сокровенный человек». 
С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 
«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «Собаке 
Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» Жизнь и 
творчество С.А. Есенина. Художественная цельность поэзии С.А. Есенина. Тема Родины- 
России на разных этапах творчества поэта. Лирическое отражение обретений и утрат поэта. 
Народно-песенная стихия есенинской лирики. Одиночество поэта в буднях и праздниках 
Руси советской. 
М.А. Булгаков 
«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». Жизнь и творчество М.А. Булгакова. 
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Изображение Гражданской войны в романе «Белая гвардия». Образ Дома и его роль в 
образной системе произведения. Драматические переплетения человеческих судеб в 
романе «Белая гвардия».«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт». 

 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 
птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», 
«Идешь, на меня похожий…», «Куст» Жизнь и творчество М.И. Цветаевой, яркая 
индивидуальность поэтического мира. Бесприютность поэта в мире, тоска по надежному 
пристанищу в поэзии М.И. Цветаевой. Особенности любовной лирики. Экспрессивность 
поэтического языка М.И. Цветаевой. 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», 
«Tristia» Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Хрупкая красота жизни в изображении О. 
Мандельштама. Акмеизм в поэзии О.Э. Мандельштама. 
А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 
чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась 
просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Поэма «Реквием». Жизнь и 
творчество А.А. Ахматовой. Психологическая точность подробностей в ранней лирике 
.Философская глубина зрелой поэзии А.А. Ахматовой. Тема творчества в лирике А.А. 
Ахматовой. Тема Родины в лирике А.А. Ахматовой. Поэма «Реквием» - памятник муке и 
мужеству. Образ лирической героини в поэме «Реквием». 
М.А. Шолохов 
«Тихий Дон» (обзорное изучение).Жизнь и творчество М.А. Шолохова. Продолжение 
традиций русского романа-эпопеи в романе «Тихий Дон». Единство исторических судеб 
России и личных судеб героев романа. Изображение Гражданской войны в романе «Тихий 
Дон». Образ Григория Мелехова, соединивший характерные черты народных персонажей и 
душевные свойства интеллектуальных героев классической русской литературы. Роль 
любовной коллизии, женские образы в романе. 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым 
некрасиво…». Роман «Доктор Живаго» (обзор).Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. 
Экспрессивность, метафоричность, ассоциативность ранней лирики Б. Пастернака. 
Основные мотивы лирики. Размышления о сущности поэтического ремесла. Женщина как 
непостижимое чудо в любовной лирике Пастернака. Философские и религиозные мотивы 
творчества поэта. Своеобразие поэтики романа «Доктор Живаго». Образ Юрия Живаго в 
галерее духовно неудовлетворенных, рефлектирующих героев русской литературы. 
Любовная тема в романе. 
А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «Я убит подо 
Ржевом…».Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. 
Память войны в поэзии А.Т. Твардовского, чувство ответственности перед павшими. 
К. Симонов 
Стихотворения: «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Тот самый 
длинный день в году…»Жизнь и творчество поэта.Война и любовь в стихотворениях К. 
Симонова. 
Дж. Оруэлл 
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«Скотный двор».Сатирическая притча Дж. Оруэлла как еще один вариант антиутопии. 
Зарождение, расцвет и крах тоталитарной системы в гротескном изображении Дж. 
Оруэлла. 

 
Лагерная тема в прозе 50-60-х годов XX века. 

В.Т. Шаламов «Колымские рассказы; А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 
Осмысление опыта испытания человеческой сущности нечеловеческими условиями 
лагерного быта в прозе Шаламова и Солженицына. Обличение сталинского режима и тема 
ответственности каждого за происходящее в стране. Особенности трактовки лагерной 
темы в рассказах Шаламова и Солженицына. 

Проза второй половины XX века. 
Тема Великой Отечественной войны в прозе ХХ века (обзор) 
А.Н. Толстой «Русский характер», В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», В.В. Быков 
«Обелиск», «Сотников», В.Л. Кондратьев «Сашка», Ю. Бондарев «Горячий снег», Б. Васильев 
«А зори здесь тихие…» Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к 
«лейтенантской прозе» 60-70-х годов.Проблема цены, заплаченной народом за Великую 
Победу. 
Б.Л. Васильев  «Завтра была война»Жизнь и творчество Б.Л. Васильева. Тема и 
проблематика повести «Завтра была война». Отражение времени в повести Б. Васильева. 
В.М. Шукшин «Как помирал старик», «Чудик», «Микроскоп».Жизнь и творчество В.М. 
Шукшина.Взгляд писателя «во глубину России». Герои рассказов Шукшина. 
Художественное своеобразие прозы Шукшина. 
В.Г. Распутин «Прощание с Матерой». Матера как символический образ России. Судьбы 
материнских старух и их детей – коллективный образ трех поколений русских людей. 
Проблематика повести. Авторская позиция. Открытый финал повести как призыв к 
восстановлению связи времен. 

Поэзия второй половины XX века. 
Н.М. Рубцов, И.А. Бродский. 
Образ России в лирике Н. Рубцова. Лирический герой стихотворений Н. Рубцова. 
Обращение к вечным темам и образам в лирике И. Бродского. 
Р. Гамзатов 
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» Национальный 
колорит и общечеловеческая проблематика стихотворений Р. Гамзатова. 

 
Драматургия второй половины ХХ века 

А. В. Вампилов «Утиная охота», В.С. Розов «Вечно живые». Гражданский долг и любовь в 
творчестве Розова-драматурга. Развитие традиционных тем и образов русских 
интеллигентов в драме «Вечно живые». Трагедия нравственной деградации личности в 
пьесе «Утиная охота» 

Литература последнего десятилетия 
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм как 
кризисный феномен искусства второй половины XX века 
Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная аттестация проводится 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ГБОУ «Лицей - детский сад г.Магас» 

 

Аннотация к рабочей программе 

по английскому языку 10 – 11 классы ФГОС СОО 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» п.3.6 ст.28; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ «Лицей - детский сад г.Магас»; УМК: Английский 

язык. : 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ О . В . А ф а н а с ь е в а , Д 

у л и Д . Б.Оби, И.В.Михеев - М.: 11 класс: О . В . А ф а н а с ь е в а , Д у л и Д . Б.Оби, И.В.Михеев 

«Просвещение», 2020 г. 

Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), количество часов на 

изучение предмета - 204 часов: 

10 класс – Английский язык = 102 часа; 

11 класс – Английский язык = 102 часа. 

Содержание учебного материала по английскому языку осуществляется в соответствии с ФГОС 

СОО по годам обучения. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные 

и предметные); 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Цели курса и задачи 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 
англоязычных стран; совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 
родной страны и англоязычных стран; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении или передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 
знаний;. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использование иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 
наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся; 
формирование качеств гражданина и патриота; 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
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1. расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 
изученного языкового материала, необходимого для овладение устной и письменной 
речи на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

2. использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 
литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном 
языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 
6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 
7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием интернета 

 

В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока английского 
языка, который предполагает использование различных видов и форм деятельности, 
ориентированной на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 
обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения 

 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 
комплекса: 

1. Английский язык: 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ [О.В. 
Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др].8 – е издание – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2019 (Английский в фокусе). 

2. Английский язык: 10 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
организаций, базовый уровень [О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева, Б.Оби, В. Эванс]. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2019 (Английский в фокусе). 

3. Английский язык: 10 класс: книга для учителя с ключами [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 (Английский в фокусе). 
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4. Книга для чтения («Венецианский купец» У. Шекспира) 
5. Аудиокурс для занятий в классе; 
6. Английский язык: 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ [О.В 

Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева и др].9 – е изд.– М.: Express Publishing: Просвещение, 2020 
(Английский в фокусе). 

7. Английский язык: 11 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
организаций, базовый уровень [О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева, Б.Оби, В. Эванс]. – М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2019 (Английский в фокусе). 

8. Английский язык: 11 класс: книга для учителя с ключами [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. Эванс]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 (Английский в фокусе). 

9. Книга для чтения («Гамлет» У. Шекспира) 
10. Аудиокурс для занятий в классе; 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
o формирование мотивации изучения иностранного языка; развитие стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 
o осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
o развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
o формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
o воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам , свободам и обязанностям 

человека; 
o воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
o воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
o воспитание целостного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
o воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
o воспитание ценностного отношения к   прекрасному; формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 
o воспитание уважения к культуре других народов; 

Метапредметные результаты 
o самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебной деятельности; развивать мотивы своей познавательной деятельности; 
o -самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
o -соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей 

деятельности; 
o оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
o овладевать основами самоконтроля, самооценки; 
o осознанно владеть логическими действиями определения понятий; 
o устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, делать 

умозаключения и выводы; 
o создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

познавательных задач; 
o организовывать учебное сотрудничество с учителями и сверстниками; находить решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
o формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
o адекватно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей; 
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o развивать коммуникативную компетенцию; 
o развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с поиском и 

выделением нужной информации; 
o развивать навыки смыслового чтения; прогнозировать содержание текста по заголовку и 

ключевым словам, выделять основную мысль, устанавливать логическую последовательность 
фактов; 

o осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникации на английском языке. 

 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
10 класс 

в говорении 
o вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); 
o рассказывать о себе, своих планах, своём окружении; 
o участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
o рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
o представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран; 

в аудировании 
o относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 
o понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов; прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения, - и извлекать из них необходимую информацию; 

в чтении 
o читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- 

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в письменной речи 
o писать личное письмо; 
o заполнять анкету и бланки; 
o письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах; 
o делать выписки из иноязычного текста; 

в части языковой компетенции 
o систематизировать языковые знания, полученные в основной школе; 
o овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком; 
в части орфографии 

o совершенствовать орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 
материалу, входящему в лексико – грамматический минимум базового уровня; 

в части фонетики 
o совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико – грамматический минимум базового уровня; 
o соблюдать ударение и интонацию в английских словах и фразах; 
o совершенствовать ритмико – интонационные навыки оформления различных типов 

предложений; 
в части лексической стороны речи 

o систематизировать ЛЕ, изученные в 2 – 4, 5 - 9 классах; 
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o овладевать лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
устного и письменного общения (лексический минимум выпускника полной средней школы 
составляет 1400 ЛЕ); 

o расширять потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 
значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования; 

o развивать навыки распознавания и употребления в речи ЛЕ, обслуживающих ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых выражений, 
реплик – клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 

o совершенствовать навыки использования справочной литературы (словарей); 
в части грамматической стороны речи 

o использовать грамматические явления, которые ранее были усвоены рецептивно; 
o распознавать и употреблять в речи изученные ранее коммуникативные и структурные типы 

предложений; 
o систематизировать знания о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том 

числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 
невероятных (Conditional 1, 2, 3); 

o распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish… (I wish I had my own 
room),с конструкцией so / such + that (I was so busy that forgot to phone my parents), 
эмфатическими конструкциями типа It’s him who…, It’s time you did smth; 

o распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Past Simple и Future Simple, Present Continuous и Past 
Continuous, Present Perfect и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 

o распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих временных формах действительного 
залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous – и страдательного залога: Present 
Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

o распознавать при чтении глаголы в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive и неличные 
формы глагола (Infinitive, Participle 1, Gerund); 

o распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего действия: временных форм Future Simple, Present Continuous, конструкции to be going 
to do; 

o употреблять определенный, неопределенный и нулевой артикли, имена существительные в 
единственном и множественном числе, в том числе исключения; 

o распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 

o распознавать и употреблять в речи прилагательные и наречия, том числе наречия, выражающие 
количество (many / much / few / a few / little / a little); 

o совершенствовать навыки употребления предлогов во фразах, выражающих направление, 
время, место действия и разных средств связи в тексте для обеспечения его целостности, 
например наречий (firstly,finally, at last, in the end, however etc.); 

в части социокультурной осведомленности 
o применять правила вежливого поведения в стандартных ситуациях социально – бытовой, 

социально – культурной и учебно – трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 
этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашения в гости, а также 
этикета поведения в гостях); 

o применять языковые средства, которые могут использоваться в ситуациях официального и 
неофициального характера 

o понимать культурное наследие англоязычных стран, ценностные ориентиры, условия жизни 
разных слоев общества и возможности получения образования и трудоустройства в этих 
странах; 

в части компенсаторных умений 
o пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 
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o прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста; использовать текстовые опоры 
различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 
сноски); 

o игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 
содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 
общения использовать мимику, жесты. 

 
11 класс 

в говорении 
o вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); 
o рассказывать о себе, своих планах, своём окружении; 
o участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
o рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
o представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран; 

в аудировании 
o относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 
o понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения, - и извлекать из них необходимую информацию; 

в чтении 
o читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно – 

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в письменной речи 
o писать личное письмо; 
o заполнять анкету и бланки; 
o письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах; 
o делать выписки из иноязычного текста; 

в части языковой компетенции 
o осуществлять систематизацию языковых знаний, полученных в основной школе; 
o овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком; 
в части орфографии 

o совершенствовать орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 
материалу, входящему в лексико – грамматический минимум базового уровня; 

в части фонетики 
o совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико – грамматический минимум базового уровня; 
o соблюдать ударение и интонацию в английских словах и фразах; 
o совершенствовать ритмико – интонационные навыки оформления различных типов 

предложений; 
в части лексической стороны речи 

o систематизировать ЛЕ, изученные в 2 –10 классах; 
o овладевать лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения (лексический минимум выпускника полной средней школы 
составляет 1400 ЛЕ); 

o расширять потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 
значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования; 
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o развивать навыки распознавания и употребления в речи ЛЕ, обслуживающих ситуации в рамках 
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых выражений, 
реплик – клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; 

o совершенствовать навыки использования справочной литературы (словарей); 
в части грамматической стороны речи 

o продуктивно овладевать грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно, и систематизировать грамматический материал, усвоенный в основной школе, в 
рамках определенной коммуникативной задачи; 

o распознавать и употреблять в речи изученные ранее коммуникативные и структурные типы 
предложений; 

o систематизировать знания о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том 
числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 
невероятных (Conditional 1, 2, 3); 

o распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish… (I wish I had my own 
room),с конструкцией so / such + that (I was so busy that forgot to phone my parents), 
эмфатическими конструкциями типа It’s him who…, It’s time you did smth; 

o распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Past Simple и Future Simple, Present Continuous и Past 
Continuous, Present Perfect и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 

o распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих временных формах действительного 
залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous – и страдательного залога: Present 
Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

o распознавать при чтении глаголы в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive и неличные 
формы глагола (Infinitive, Participle 1, Gerund); 

o распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего действия: временных форм Future Simple, Present Continuous, конструкции to be going 
to do; 

o употреблять определенный, неопределенный и нулевой артикли, имена существительные в 
единственном и множественном числе, в том числе исключения; 

o распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения; 

o распознавать и употреблять в речи прилагательные и наречия, том числе наречия, выражающие 
количество (many / much / few / a few / little / a little), количественные и порядковые 
числительные; 

o систематизировать знания о функциональной значимости предлогов и совершенствовать 
навыки их употребления во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 
средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly,finally, at 
last, in the end, however etc.); 

в части социокультурной осведомленности 
o применять правила вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 
поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашения в гости, а также этикета 
поведения в гостях); 

o различать языковые средства, которые могут использоваться в ситуациях официального и 
неофициального характера; 

o понимать культурное наследие англоязычных стран, ценностные ориентиры, условия жизни 
разных слоев общества и возможности получения образования и трудоустройства в этих 
странах; 

o различать этнический состав общества и религиозные особенности англоязычных стран; 
в части компенсаторных умений 

o пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 
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o прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста; использовать текстовые опоры 
различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 
сноски); 

o игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 
содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 
общения, использовать мимику, жесты. 

 
 

III. Содержание учебного предмета 
10 класс 
Модуль 1 «Семейные узы» 
1.Семейные узы. 2 Качества характера. 3. Внешность. 
Модуль 2 «Образ жизни, хобби, личность, деньги» 
1.Образ жизни. 2. Хобби и личность. 3. Деньги. 
Модуль 3 «Школьная жизнь и работа» 
1.Школьная жизнь. 2. Типы школ. 3. Работа. 4. Качества, необходимые для работы. 
Модуль 4 «Экология. Экологические катастрофы» 
1.Экология. 2. Экологические катастрофы. 
Модуль 5 «Путешествия и отдых» 
1.Путешествия и отдых. 2. Проблемы, возникающие во время путешествий. 
Модуль 6 «Здоровый образ жизни» 
1.Здоровый образ жизни. 2. Еда и диета. 3. Внешний вид. 4. Рестораны. 
Модуль 7 «Давайте развлекаться» 
1.Культура. 2. Типы представлений. 3. Кино. 4. Обзор книги. 5. Обзор фильма. 
Модуль 8 «Современные технологии» 
1.Современные технологии. 2. Высокие технологии. 3. Электронное оборудование и 
проблемы, связанные с ним. 

 
11 класс 

Модуль 1 «Взаимоотношения» 
1.Взаимоотнощения. 2. Семейные узы. 
Модуль 2 «Где хотенье, там уменье» 
1. Управление стрессом. 2. Плохие отношения со сверстниками. 3. Отрицательные эмоции. 
Модуль 3 «Ответственность» 
1.Ответственность. 2. Жертвы преступлений. 3. Права и обязанности. 
Модуль 4 «Опасность» 
1.Возможности человеческого организма. 2. Болезни. 
Модуль 5 «Кто ты?» 
1.Стиль жизни. 2. Жизнь на улице. 3. Проблемы с соседями. 
Модуль 6 «Общение» 
1.Взаимодействие с окружающей реальностью. 2. Космос. 3. СМИ. 4. Новости. 
Модуль 7 «В будущем» 
1.Мы и будущее. 2. Мечты. 3. Высшее образование. 4. Запись на курсы. 
Модуль 8 «Путешествия» 
1.Путешествия. 2. Загадочные места. 3. Путешествия по воздуху. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории 10 – 11 классы ФГОС СОО 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Структурно предмет «История» 

включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914- 

2014 гг. (курс «История России») в 10 классе . 
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Учебный предмет «История» при получении среднего общего образования начинается с курса 

«Всеобщей истории» в 10 классе. Изучение «Всеобщей истории» способствует формированию у 

обучающихся общей картины мирового исторического процесса в 1914-2014 гг. На первом этапе (10 

класс) обучающиеся смогут освоить базовые исторические категории, персоналии, основные события 

и даты мировой и отечественной истории, закономерности исторического развития в XX -начале XXI 

вв. 

На втором этапе (11 класс) обучающиеся получат представление об основных этапах развития 

мировой и отечественной истории (на базовом уровне), Учебный предмет «История»: 

в 10 классе изучается «История России», «Всеобщая история» в хронологических рамках 

1914-1945 гг. Распределение часов между курсами «Всеобщая история» и «История России» не 

регламентировано, поэтому определяется сложившейся практикой преподавания; в 11 классе изучается 

«История России», «Всеобщая история» в хронологических рамках 

1945-2014 гг.; 

Распределение часов на 2 года=136 часов история России (68 + 68 ч) и 

28 часов из них история всеобщая 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные 

и предметные); 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Целями реализации учебного предмета «История» на базовом уровне среднего общего 

образования являются: 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

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

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

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в школе: 
 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур; 
 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; 
 приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов; 
 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 
 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 
человечества; 
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 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 
 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

 
Для обязательного изучения учебного предмета «История России», «Всеобщая история» на этапе 
среднего общего образования в 10 классе 70 часов, в 11 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в 
неделю. Принятое для предмета «История» соотношение часов, выделяемых на отечественную и 
всеобщую историю, составляет 2:1 Изучение предмета "Всеобщая история" реализуется за один год 
в 10 классе. Данный курс является интегрированным.Количество часов по программе: история 
России – 48 часов; Всеобщая история – 21 часа. 

Для изучения предмета используется УМК: 
 История России. 10 класс: базовый и углубленный уровень: учебное пособие: в двух частях / 
В.С.Измозик, О.Н.Журавлева, С.Н.Рудник; под редакцией В.А.Тишкова. ФГОС. Алгоритм успеха. 
 «Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.»: базовый и углубленный 
уровни: учебное пособие для 10 – 11 классов / Н. В. Загладин, С. Белоусов; под редакцией С. П. 
Карпова. М.: ООО «Русское слово», ФГОС. Инновационная школа. 
 ИКС. Атлас «История России: 1914 – начало XXIвека, 10 класс». М.: Дрофа, 

 ИКС. Контурные карты ««История России: 1914 – начало XXIвека, 10 класс». М.: Дрофа. 
 История России: 10 класс: методическое пособие/ О. Н. Журавлёва. — М.: Вентана-Граф 
 Атлас. «Новейшая история:1914 – начало XXIвека, 10 класс».М.: Дрофа, 2020. 
 ИКС. Контурные карты «Новейшая история: 1914 – начало XXIвека, 10 класс». М.: Дрофа 

 Всеобщая история: новейшее время: 10 класс: методическое пособие/ О.Ю.Стрелова— М: 
Дрофа 
 «История России. 11 класс» в 2 частях, авторы — О. Н.   Журавлёва, Т.   И.   Пашкова, 
С. Н. Рудник, Д. В. Кузин, под общей редакцией академика РАН В. А. Тишкова. М.: Вентана-Граф 
 Атлас «История России с древнейших времен – начало XXIвека, 11 класс». М.: Русское слово 
 Контурные карты ««История России с древнейших времен – начало XXIвека, 11 класс». М.: 
Русское слово. 
 История России: 11 класс: методическое пособие/ О. Н. Журавлёва. — М.: Вентана-Граф, 
 «История России. 10—11 классы: хрестоматия». Ю.П.Господаркина. М.: Вентана – Граф 

 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами изучения курса история России в 10-11 классе являются: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и об 
этнических группах России (на примере историко-культурных, религиозных традиций 
народов России); 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

 уважение к народам России, мира, понимание значимости консолидации общества, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 

 гражданский патриотизм, чувство гордости за свою страну, её достижения, взвешенное 
отношение к фактам трагических событий отечественной истории; 

 способность давать нравственную оценку действиям исторических персонажей; 
 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; 
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 нетерпимое отношение к любым видам насилия, коррупции и готовность 
противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 осознанное сопереживание (эмпатия) чувствам других, чувство сопричастности к 
прошлому России и своего края; 

 умение вести диалог в разных формах, в том числе в дискуссии, дебатах, на основе 
взаимного уважения; 

 устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины, родного края; 
 уважение к культурным и историческим памятникам, стремление к их сохранению; 
 готовность к реализации своего профессионального выбора; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

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

 
Метапредметные результаты для изучения истории России включают следующие умения 
и навыки: 
 искать, критически анализировать, сопоставлять информацию, содержащуюся в 

различных, в том числе альтернативных, источниках, определять их ценность; 
 осуществлять самостоятельный поиск дополнительной информации с использованием 

ресурсов библиотек, Интернета и др.; 
 сравнивать, группировать исторические объекты, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 
 формулировать и при необходимости сравнивать мнения и версии, аргументировать 

собственную позицию; 
 отбирать и систематизировать материал главы, раздела по заданной теме; 
 использовать знания и умения, приобретённые по другим предметам, курсам; 
 владеть устной и письменной речью для решения тех или иных коммуникативных 

задач; строить монологическое контекстное высказывание; использовать различные 
приёмы фиксации информации, информационно-коммуникационные технологии; 

 ставить проблему, аргументировать её значимость; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

проводить её проверку; 
 адекватно оценивать правильность выполнения действия, осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра и своих; 
 уметь самостоятельно распределять время при выполнении учебной задачи; 

определять условия достижения учебной цели; 
 организовывать и планировать учебное сотрудничество, определять способы 

продуктивного взаимодействия его участников; 
 представлять результаты творческой, проектной деятельности, выступать с 

подготовленными сообщениями, презентациями и т. д., формулировать вопросы при 
обсуждении представленных проектов; 

 анализировать свои познавательные возможности и образовательные результаты, 
планировать дальнейшую образовательную деятельность; 

 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 для обучающихся изучения истории включают: 
 владение основной современной терминологией исторической науки, использование 

основных исторических понятий периода; 
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 самостоятельное установление причинно-следственных связей, объяснение ведущих 
исторических явлений, процессов, определение значимости исторического периода; 

 определение основных противоречий и особенностей, закономерностей развития 
страны в XX — начале XXI в.; 

 понимание процессов эволюции политического, национально-государственного 
устройства страны; 

 датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 
контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 
новейшей истории; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса; установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 
Америки и Азии, сравнение исторического развития России и других стран; 

 самостоятельный поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях 
и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 
инструментария социальных наук; комментирование и анализ по заданным параметрам 
информации, содержащейся в источниках: фрагментах международных договоров, 
законодательных актов, проектов реформ, в статистике, мемуарах и т. д.; 

 характеристика и историческая оценка действий исторических личностей и 
принимаемых ими решений; выявление влияния их деятельности на развитие страны 
XX — начала XXI в.; 

 представление о культурном пространстве Российской империи XIX — начала XXI в., 
осознание роли и места культурного наследия России в общемировом контексте; 

 применение знаний по истории и географии родного края, определение достижений и 
культурных народных традиций в изучаемый период; 

 анализ и использование исторических сведений по истории родного края, своей семьи с 
ориентацией на заданные параметры деятельности, в свободной форме; 

 применение историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 
подходов к оценке социально-исторических явлений и процессов; 

 определение собственного отношения к ключевым вопросам истории России новейшего 
времени, аргументация с опорой на конкретные примеры, раскрытие сущности 
дискуссионных проблем, «трудных вопросов» истории; 

 целенаправленное применение элементов методологических знаний об историческом 
процессе, приёмов историографического обзора, источниковедческого анализа 
материалов в познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 
социальной практике; 

 самостоятельный поиск и представление данных, полученных, в том числе в результате 
исследовательских изысканий; 

 определение в социально-исторической информации, в том числе ненаучной, фактов и 
мнений, исторических описаний и объяснений, аргументации и интерпретаций, 
искажений и фальсификаций; 

 сопоставление различных версий и оценок исторических событий и деятельности 
личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 комплексная оценка исторических событий и периодов (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте); 

 применение приёмов самообразования в области общественно-научного (социально- 
гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 
образования; 

 владение системными историческими знаниями по курсу истории России. 
Выпускник научится: 
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 искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

 уважению к Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 
 толерантному отношению к религии, традициям, языку и ценностям народов России; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, использовать 
информационно-коммуникационные технологии; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в процессе 
образовательной, творческой и других видов деятельности; 

 формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые 
задачи в познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать личностные и духовные качества, позволяющие уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

 расширять элементы социального опыта, опыта творческой деятельности; 
 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; освоение приёмов установления причинно-следственных связей; 
 расширению опыта творческой, проектной, рефлексивной деятельности, которые 

призваны проверить, насколько выпускник в целом овладел историческим методом 
познания, каков его уровень понимания истории и сформированности мировоззрения; 

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 
 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной 

истории; 
 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 
 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения. 

 
II. Содержание учебного предмета 

10 класс 
Всеобщая история 

Введение. Задачи и особенности изучения курса. Основные исторические источники: 
историографический обзор и приёмы работы. Первая и Вторая мировые войны как переломные 
этапы в истории человечества. Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — 
начале XXI века.Противоречивость и неоднозначность итогов общественного прогресса в начале XXI 
в. Проблемы и противоречия современного мира. 

 
Раздел 1. Первая мировая война и ее итоги. 
Первая мировая: фронт и тыл.Международные отношения накануне Первой мировой 
войны. Причины начала мирового конфликта. Убийство в Сараево. Дипломатическая 
подготовка войны. Вступление ввойну Германии, России, Франции, Великобритании, 
Японии, Черногории, Бельгии. Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. 
Военные действия 1914 года.Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, 
военные операции, вступление в вой ну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 1915 
гКампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мясорубка». Брусиловский 
прорыв. Вступление в вой ну Румынии. Битва на Сомме. Война в Месопотамии. Ютландское 
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морское сражение. Успехи российской армии на Кавказском фронте. Рост противоречий 
воюющих держав. Вой на и кризис. Революция 1917 г. и выход из войны России. Вступление 
в вой ну США и кампания 1918 г. Компьенское перемирие. 
Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система. Планы 
послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Трения между 
державами победительницами. 14 пунктов Вильсона. Условия и противоречия 
Версальского мира. Вашингтонская конференция: причины созыва, ход и результаты. 

 
История России 

Глава 1. Россия в годы великих потрясений. 
Россия в Первой мировой войне. 
Россия в системе международных отношений.Причины вступления России в Первую 
мировую войну. Боевые действия русской армии. А.А. Брусилов. «Брусиловский прорыв» и 
его значение. Положение в тылу. Война и российское общество. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 
Благотворительность. Массовый героизм. Национальные подразделения и женские 
батальоны в составе русской армии. Плен. Кризис в условиях мировой войны. 
«Прогрессивный блок». Распутинщина. Политические партии и война. Введение 
государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и 
реформы: несбывшиеся ожидания. 

Россия в 1917—1921 гг. 
Великая российская революция. Назревание революционного кризиса в Российской империи. 
Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. 
Свержение самодержавия в феврале 1917 г. Временное правительство и Советы. Основные 
политические партии и их программы. От Февраля к Октябрю. Внешняя и внутренняя политика 
Временного правительства. А.Ф. Керенский. Разложение армии, экономические проблемы, 
положение на национальных окраинах. Политические кризисы 1917 г.: апрель, июнь, июль, август. 
Политическая тактика большевиков и их союзников. В.И. Ленин. Выступление Корнилова против 
Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 
ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 
(«октябрьская революция»). II Всероссийский съезд Советов и его декреты. Реакция за рубежом. 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Становление советской 
системы управления. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» 
на местах. Учредительное собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества. Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Образование РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы и 
установление диктатуры партии большевиков. 
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». 
Создание Красной Армии. 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. Л.Д. Троцкий. И.И. 
Вацетис. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. М.Н. Тухачевский. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. 
Врангель. Н.Н. Юденич. «Белый» и «красный» террор. Расстрел царской семьи. Крестьянство в годы 
Гражданской войны. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 
«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Н.И. Махно. «Главкизм». 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. Война с Польшей. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России, её значение. 
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». Эмиграция и 
формирование Русского зарубежья. Кризис конца 1920 — начала 1921 г. Крестьянские выступления. 
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Восстание в Кронштадте. X съезд РКП (б) и его решения. Переход к новой экономической политике. 
Итоги Гражданской войны. 
Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Практическая работа №1 по теме: «Родной край в 1914 – 1921 гг.». 
Контрольная работа №1 по теме: «Россия в годы великих потрясений». 

 
Всеобщая история 

Раздел 2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 
Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. Предпосылки 
подъёма революционных и национально- освободительных движений в странах Европы и 
Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние октябрьских событий Великой 
российской революции 1917 г. на идеологию и политику социал-демократии и 
освободительные движения зарубежных стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии, 
её итоги. Веймарская республика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и 
результаты. Образование Коммунистического интернационала. Национально- 
освободительная революция в Ирландии. Национально- освободительные движения и 
революции 1920-х гг. в государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 
Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. Раскол социал- 
демократического движения: причины, направления и теоретики, участие в политической 
жизни стран Западной Европы. Зарождение фашизма в Италии и национал-социализма в 
Германии. Основные характеристики идеологии фашизма. Фашистский режим в Италии. 
НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. 
Рузвельта.Социально- экономическое и политическое положение США после Первой 
мировой войны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой 
депрессии. Мировой экономический кризис: причины и сущность. Социально- 
политические последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в США. 
«Новый курс»: основные направления. «Новый курс» как первый в истории опыт 
государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, создания 
общегосударственной системы социальной защиты в США. Итоги «Нового курса». 
Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Рост 
популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы экономического 
кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая программа А. Гитлера. 
Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием, 
система трудового фронта и ликвидации безработицы. Расовая теория и её реализация в 
школах, культуре, обществе Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. 
Тоталитарный режим. Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и 
милитаризации Японии во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. 
Распространение фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации 
государств Европы в 1920–1930-е гг. 
Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции Великобритания в 
начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 
1929–1933 гг. в Великобритании. Создание коалиционного национального правительства 
и политика социальных компромиссов. Причины непопулярности ультраправых 
фашистских организаций в Великобритании. Общее и особенное в проявлениях мирового 
экономического кризиса 1929–1933 гг. во Франции. Активизация фашистского движения и 
противодействие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистической и 
социалистической партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика 
Правительства национальной обороны. 
Милитаризм и пацифизм на международной арене. Десятилетие пацифизма. Причины 
снижения пацифистских настроений в 1930-е гг. и нарастания агрессии. Внешняя политика 
Японии в 1930-е гг. Захват Японией Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран мира 
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на акты агрессии со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы 
коллективной безопасности в Европе. Итало-эфиопская вой на 1935– 1936 гг. Оккупация 
Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио. Гражданская война в 
Испании: причины, основные участники, ход событий. Франкистский мятеж. Итало- 
германская интервенция в Испании. Поражение Испанской республики.Рост угрозы миру и 
международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 
Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 
Ликвидация независимости Чехословакии. Крах идеи коллективной безопасности в 
Европе. Британо-франко-советские переговоры в Москве. Советско- германский пакт о 
ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и 
СССР. 

История России 
Глава 2. Советское государство и общество в 1920—1930-х гг. 
Советское государство, СССР в 1920-х гг. Катастрофические последствия Первой мировой и 
Гражданской войн. План ГОЭЛРО. Смерть В.И. Ленина. 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. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция 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. Первые годы новой экономической политики: проблемы, 
итоги, противоречия. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения 
социализма. Кризисы нэпа. Концепция построения социализма в одной отдельно взятой стране. Л.Д. 
Троцкий. И.В. Сталин. Г.Е. Зиновьев. Л.Б. Каменев. Н.И. Бухарин. Причины свёртывания нэпа. 
Повседневная жизнь людей в годы нэпа. Эмансипация женщин. Молодёжная политика. Социальные 
«лифты». Становление системы здравоохранения. Борьба с беспризорностью и преступностью. 
Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 
классов». Лишенцы. Внешняя политика Советского государства в 1920-х гг. Конференция в Генуе. 
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 
Договор в Рапалло. Г.В. Чичерин. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 
г. Полоса признания СССР другими странами. 
СССР в 1930-х гг. Индустриализация. Рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной 
промышленности. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 
промышленности. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Деревенский социум: 
кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 
Сдача земли в аренду. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. 
Национальные и региональные особенности и политического развития страны к концу 1930-х — 
началу 1940-х гг. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Повседневная жизнь 
1930-х гг. Результаты, цена и издержки модернизации. Ликвидация безработицы. Общественные 
настроения. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 
Разрушение традиционной морали. Успехи и противоречия урбанизации. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. СССР в системе 
международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки создания системы 
коллективной безопасности. Советские добровольцы в Испании и Китае. Мюнхенский договор и 
позиция СССР. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан и в районе реки Халхин-Гол. 
Возрастание угрозы мировой войны. Советско-финская война. Советско-германский пакт о 
ненападении. Расширение территории СССР. Включение в состав СССР Латвии, Литвы, Эстонии, 
Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Культура в СССР в 1920—1930-х гг. Культурная революция. Развитие системы образования: 
достижения и неудачи. А.В. Луначарский. Н.К. Крупская. Ликвидация массовой неграмотности. 
Школьное строительство. Физкультурное и военно-спортивное движения в СССР. Наука и техника в 
годы первых пятилеток. Н.И. Вавилов. В.И. Вернадский. К.А. Тимирязев. Н.Е. Жуковский. 
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Художественные объединения 1920-х гг. Литература и искусство. Б.Л. Пастернак. С.А. Есенин. М.А. 
Булгаков. М.М. Зощенко. А.П. Платонов. М.А. Шолохов. Б.В. Иогансон. А.А. Дейнека. Кинематограф, 
музыка и театр. С.М. Эйзенштейн. Г.В. Александров. И.О. Дунаевский. В.Э. Мейерхольд. Утверждение 
официальной идеологии. Социалистический реализм. М. Горький. Роль цензуры. Партийный 
контроль над духовной жизнью общества. 
Страна и наш край в 1920—1930-х гг.: достижения и потери (итоговое обобщение). 

Практическая работа №2 по теме: «История и культура народов СССР» 
Контрольная работа №2 по теме: «СССР и Мир между двумя войнами». 

 
Всеобщая история 

Раздел 3. Человечество во Второй мировой войне. 
Начальный период Второй мировой войны. Причины новой мировой войны. Соотношение сил и 
стратегия противников. Блицкриг. «Странная война», линия Мажино. Разгром Польши. Захват 
Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, её союзников. Битва за Британию. «Новый 
порядок» в Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и 
коллаборационизм. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско - 
германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение 
Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско - финляндская война и её международные 
последствия для СССР. Рост советско-германских противоречий. Подписание Тройственного пакта. 
Нападение Германии на СССР. Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской 
коалиции: хронология, проблемы и достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. 
Пёрл – Харбор и вступление в вой ну США. «Новый порядок» на восточноазиатском пространстве. 
Трудный путь к победе. Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского 
фронта. Решающий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Война в Северной 
Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. 
Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в вой не на Тихом океане. Тегеранская 
конференция: вопросы и решения. Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на 
сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 
в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 
июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия 
между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 
Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
Вступление СССР в вой ну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. СССР 
и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды сотрудничества, неразрешимые 
противоречия. 
Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН Цена победы человечества над фашизмом: 
жертвы среди военного и мирного населения; материальные потери; разрушение культурных 
ценностей. Значение победы над фашизмом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, 
решения. Принципы послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал 20 и Токийский 
процесс над военными преступниками Германии и Японии. Создание ООН: цели и основные 
принципы. 

 

История России 
Глава 3. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 
СССР в 1939—1941 гг. Страна накануне войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 
страны. С.К. Тимошенко. Нападение Германии и её союзников на СССР. Основные этапы войны. 
Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 
производстве и транспорте. Роль 53 партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны. 
Оборонительные сражения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Блокада Ленинграда. «Дорога жизни». Оборона Москвы. Битва под Москвой. Неудача Ржевско- 
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Вяземской операции. Оборона Севастополя. Бои за Керчь. Любаньская операция. Провал 
германского плана «молниеносной войны». 
Коренной перелом в ходе войны и её окончание. Германское наступление весной-летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Сталинградская битва. Наступление на 
Ржевском направлении. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 
Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом- 
осенью 1943 г. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение советской территории 
от захватчиков. 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. Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская операция. 
Разгром милитаристской Японии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 
островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией 
и их последствия. Окончание Второй мировой войны. 
Великий подвиг народа. Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. 
Рокоссовский. Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Промышленная база на 
Востоке. Повседневная жизнь в тылу. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 
Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Бабий Яр, Хатынь, лагеря смерти. 
Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 
массового сопротивления врагу. Борьба народа с фашистскими захватчиками на оккупированной 
территории. Подполье. Партизанское движение. С.А. Ковпак. А.Ф. Фёдоров. Роль женщин и 
подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 
учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 
эвакуированным. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины и дети на войне. Письма 
с фронта и на фронт. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 
воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 
армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантам в 1943—1946 гг. 
Идеология и культура в годы войны. Культурное пространство войны. Музыка, кино и театр. Д.Д. 
Шостакович. Л.О. Утёсов. М.Н. Бернес. К.И. Шульженко. Литература. К.М. Симонов. О.Ф. Берггольц. 
Искусство плаката в борьбе с фашизмом. Православная церковь и другие конфессии в годы войны. 
Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 
служение представителей религиозных конфессий. Духовное противостояние советского народа 
фашизму. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 
Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 
Итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Источники и значение победы 
над фашизмом. Роль СССР во Второй мировой войне. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско 
в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Наш край в годы Великой Отечественной 
войны. 

Практическая работа №3 по теме: «Советский тыл в годы Великой Отечественной войны». 
Контрольная работа №3по теме: «Человечество во Второй мировой войне 1941 – 1945 гг.». 

 
Всеобщая история 

Раздел 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 
Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Послевоенный мир и 
причины «холодной войны». Политические противоречия послевоенного мира: вопросы о судьбе 
стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуострова. Речь У. Черчилля 
в Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало «холодной войны». Конфликт в Турции и 
гражданская война в Греции. «План Маршалла». Раскол политических сил Европы. Берлинский 
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кризис. Раскол Германии. Формирование военно-политических блоков и экономических союзов под 
эгидой США и СССР. «Холодная война» в Азии. 
Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. Значение 
Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хронология крушения колониальных 
империй и образования независимых государств в Азии и Африке во второй половине ХХ в. 
Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях биполярного мира. 
Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической 
ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской 
Америки; его роль в разжигании локальных военных конфликтов. Корейская война, борьба за 
влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. 
Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» Гонка 
вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и антивоенное движение. 
Предпосылки перехода к политике разрядки международной напряжённости и нормализации 
советско-американских отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по ограничению стратегических 
вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: кризисы и компромиссы. Берлинская 
стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. Совещание по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (1975 г.) и его значение в укреплении европейской безопасности. Кризис политики 
разрядки. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной 
войны». Новое политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

 
История России 

Глава 4. СССР в 1945 — первой половине 1960-х гг. 
СССР в послевоенный период — «апогей сталинизма». Демобилизация армии. Послевоенные 
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Социальная адаптация фронтовиков. Послевоенное восстановление хозяйства. Разруха. Репарации, 
их размеры и значение для экономики. Обострение жилищной проблемы. Положение семей 
«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 
послевоенного детства. Рост преступности. СССР и образование «социалистического лагеря». 
«Холодная война», её влияние на экономику и внешнюю политику. Начало гонки вооружений. 
Создание   ядерного оружия.   Советский   Союз   в   локальных   конфликтах   начального   периода 
«холодной войны». Коминформбюро. Духовная атмосфера в обществе послевоенных лет. 
Ужесточение административно-командной системы. Репрессивные идеологические кампании 
конца 40-х — начала 50-х гг. XX в.: литература, наука. Т. Лысенко и «лысенковщина». Новая волна 
массовых репрессий: «ленинградское дело», «дело врачей». Борьба с «космополитизмом». 
Национальная политика. Положение в «старых» и «новых» республиках. И.В. Сталин в оценках 
современников и историков. 
СССР в 1953—1964 гг. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Н.С. Хрущёв. Л.П. 
Берия. Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. XX съезд КПСС. 
Разоблачение культа личности И.В. Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная 
десталинизация: содержание и противоречия. Начало восстановления прав репрессированных 
народов. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв репрессий 1930—1950-х 
гг. «Оттепель». Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти в 1957 г. Курс на построение 
коммунизма в СССР. Ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. Наука и 
культура в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Перемены в научно-технической политике. 
Достижения образования, науки и техники. Атомная энергетика. И.В. Курчатов. Советские учёные 
— Нобелевские лауреаты. Отечественная космонавтика. С.П. Королёв. Ю.А. Гагарин. Духовная и 
повседневная жизнь народа в период «оттепели». Социальные программы. «Хрущёвки». Пенсионная 
реформа. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Литературно- 
художественные журналы. А.Т. Твардовский. Б.Л. Пастернак. А.И. Солженицын. Театр, киноискусство 
и их роль в общественной жизни страны. Нарастание негативных тенденций в обществе. 
Антирелигиозные кампании. Кризис доверия власти. Неофициальная культура. Новочеркасские 
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события. Смещение Н.С. Хрущёва и приход к власти Л.И. Брежнева. Попытки ослабления 
международной напряжённости и стратегия ядерного сдерживания. Курс на «мирное 
сосуществование». Создание Организации Варшавского договора. Отношения СССР с 
социалистическими странами. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной 
зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его последствия. Оценка Хрущёва и его реформ 
современниками и историками. 
Наш край в 1953—1964 гг. 

Практическая работа №4 представление проектов по теме: «Родной край, моя семья в 
послевоенное время». 
Контрольная работа №4 по теме: «Партнерство и соперничество сверхдержав в период 
«холодной войны». 

 
Всеобщая история 

Раздел 5. Мир во второй половине ХХ — начале XXI века. 
Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Европы и 
США. Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. «Экономическое чудо» в 
Западной Германии. Роль государства в экономике обновляющейся Европы. «Скандинавская 
(шведская) модель» общественно- политического и социально-экономического развития. 
Послевоенное развитие США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Джон Кеннеди и его 
преемников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические партии и 
формирование социально ориентированной рыночной экономики. Эволюция социальной 
структуры индустриального общества и возвышение среднего класса. Идеалы «общества 
потребления». 
Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. Внутренняя политика 
стран Запада в условиях «холодной войны». Маккартизм и «охота на ведьм» в США. Внутренние 
политические кризисы и способы борьбы с ними во Франции и Великобритании. Причины 
обострения и сущность противоречий индустриального общества. Рост влияния левых и 
ультраправых сил в странах Западной Европы. Еврокоммунизм, «социализм с человеческим лицом». 
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы 
протеста, результаты. Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения 
межэтнических отношений. США в 1960– 1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские 
права в США. Причины кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг. в странах Европы. «Красный май» 
во Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 
Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. 
Неоконсервативный поворот и возникновение информационного 
общества.Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие принципы 
неоконсервативной модернизации 23 экономики на примере США и Великобритании. Итоги 
неоконсервативной революции. Начало становления информационного общества. Политические 
партии в информационном обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны 
Запада в условиях глобального кризиса. 
Восточная Европа: долгий путь к демократии. Роль СССР в освобождении стран Восточной 
Европы от фашизма. Переход от общедемократических преобразований к утверждению советской 
модели социализма. Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его 
причины и характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического 
движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Демократические революции в странах Восточной 
Европы: общее и особенное. Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. 
Проблемы выбора и реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во 
второй половине ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты в Боснии и 
Герцеговине, в Косово. 
Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Причины и сущность 
интеграционных процессов. Этапы интеграции в Западной Европе: хронологические рамки, страны 
и регионы, области сближения, содержание, итоги. Тенденции развития интеграционных процессов 
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в Западной Европе во второй половине ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение состава 
Евросоюза. Формирование единого общеевропейского политического, экономического, правового, 
социального пространства. Особенности североатлантической и тихоокеанской интеграции, 
создание и деятельность НАФТА. 
Развитие государств на постсоветском пространстве. Распад Варшавского договора, СЭВ и 
СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Образование и развитие Содружества 
Независимых Государств. Создание Союзного государства России и Беларуси. Таможенный союз. 
Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и НАТО. Вооружённые конфликты на 
постсоветском пространстве: причины, характер, хронология, итоги. Политическое и социально- 
экономическое развитие стран СНГ. «Цветные революции». 

 

История России 
Глава 5. СССР в 1964—1991 гг. 
СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Замедление темпов экономического развития и 
снижение эффективности общественного производства. Отстранение Н.С. Хрущёва от власти. Л.И. 
Брежнев. Экономическая реформа А.Н. Косыгина, её направления и результаты. Ориентация на 
развитие топливно-энергетического комплекса. Застой в экономическом развитии. Ухудшение 
положения в сельском хозяйстве в 1970—1980-х гг. «Теневая экономика» и коррупция. Снижение 
темпов научно-технического прогресса. Усиление консервативных тенденций в политической 
жизни страны. Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого социализма». 
Конституция СССР 1977 г. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. 
Солженицын. Кризис советской системы и попытки повышения её эффективности. Оппозиционные 
настроения в обществе. Культурная жизнь СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. Развитие 
образования, науки и техники, спорта в СССР. Официально-охранительное и демократическое 
направления в культуре. Контроль партии над средствами массовой информации. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 
Национальные движения. Цензура и самиздат. «Магнитофонная революция»: В.С. Высоцкий, Б.Ш. 
Окуджава. Авторское кино. Авангардное искусство. Повседневная жизнь людей в середине 1960-х — 
начале 1980-х гг. Популярные формы досуга населения. Уровень 57 жизни разных социальных 
слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 
Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 
обществе. Дефициты и очереди. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Политика разрядки международной напряжённости и 
причины её срыва. Обострение советско-китайских отношений. Советское руководство и Пражская 
весна 1968 г. «Доктрина Брежнева». Афганская война. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев 
и эпоха в оценках современников и историков. 
Наш край в 1964—1985 гг. 
Советское государство и общество в 1985—1991 гг. Предпосылки реформ. М.С. Горбачёв. 
«Перестройка» советской системы в 1985—1989 гг. Курс на ускорение социально-экономического 
развития страны. Экономическая реформа 1987 г.: расширение самостоятельности предприятий, 
развитие кооперации и фермерства, начало интеграции в мировой рынок. Падение промышленного 
и сельскохозяйственного производства, ухудшение жизни населения. Начало инфляционного 
процесса. Непоследовательный характер экономических реформ в СССР и их результаты. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. 
Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Концепция социализма «с 
человеческим лицом». Провозглашение политики «гласности». Ослабление идеологического 
контроля за духовной жизнью общества. Критика сталинизма. Возобновление процесса 
реабилитации жертв политических репрессий. Вторая волна десталинизации. Переоценка 
исторического прошлого и изменения в историческом сознании общества. Демократизация 
внутрипартийной жизни. Курс на создание «социалистического правового государства». 
Обострение межнациональных противоречий в стране. Отношения между союзными республиками. 
Национально-этнические конфликты. «Парад суверенитетов». Изменения в политической системе. 
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Съезды народных депутатов. Развитие парламентаризма. Складывание многопартийной системы. 
Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», 
их лидеры 58 и программы. Раскол в рядах КПСС и создание Компартии РСФСР. Борьба за отмену 
статьи 6 Конституции о руководящей роли КПСС. Введение поста Президента СССР. Подъём 
национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 
Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 
национальных элит. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 
Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 
обновлении Союза ССР. План «автономизации». Новоогаревский процесс и попытки подписания 
нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Б.Н. Ельцин — 
Президент РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 
властей. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 
Нарастание разбалансированности в экономике. Августовский политический кризис 1991 г. 
Утверждение независимости Российской Федерации. Крушение КПСС. Провозглашение 
независимости союзными республиками. Беловежская встреча руководителей России, Белоруссии 
и Украины. Распад СССР. Образование СНГ. Россия как преемник СССР на международной арене. 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. 
Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачёв в оценках 
современников и историков. 
Наш край в 1985—1991 гг. 

Практическая работа №5по теме: «История и культура народов СССР, родной край, моя 
семья в советское время». 

 
Всеобщая история 

Раздел 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 
Япония    и    новые    индустриальные    страны    Япония    после    Второй    мировой    войны. 
Внутриполитическое    развитие    Японии    во    второй    половине    ХХ    в.    Истоки    японского 
«экономического чуда». Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации 
Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных стран: 
Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных процессов в странах 
Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ — начале XXI века. 
Китай на пути модернизации и реформирования. Строительство основ социализма в Китае. Мао 
Цзэдун. Социально- политические эксперименты в КНР: сущность, результаты и последствия. 
Переход к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве Китая. 
Курс прагматических реформ. Внешняя политика КНР. Отношения Китая с Российской Федерацией 
на современном этапе. Создание Шанхайской организации сотрудничества. 
Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. Общее и особенное в процессе деколонизации 
Индии после Второй мировой войны. Роль партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел 
Британской Индии. Причины и характер индо-пакистанских войн и конфликтов во второй половине 
ХХ в. Особенности реформ и политики модернизации Индии: проблемы и достижения. Внешняя 
политика страны: основные направления. Участие в Движении неприсоединения. Индо- 
пакистанское противостояние: хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 
Исламский мир: единство и многообразие. Исламский мир: сущность понятия, география. 
Предпосылки и условия выбора пути развития. Национально - патриотическая модель развития 
исламского мира: страны, политические лидеры, основные вехи внутриполитического развития, 
особенности внешней политики. Традиционализм в исламском мире. Экономическое и социально- 
политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. 
Внешняя политика исламских стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. 
Ближневосточный конфликт. Исламский мир на современном этапе. Причины, характер и 
последствия «арабской весны». 
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Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития Колониальное общество. Роль итогов 
войны в подъёме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 
колониальной системы и его последствия. Проблема выбора пути развития. Конфликты на 
Африканском континенте. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 
Основные проблемы в развитии стран Африки. 
Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Положение стран Латинской 
Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал- 
реформаторские режимы в Аргентине, Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, 
участники, ход событий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах 
Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый поворот». 
Интеграционные процессы в Латинской Америке. 
Раздел 7. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 
Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Развитие науки и техники 
в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли и достижения. Вторая мировая вой на и 
технический прогресс. Ускорение научно- технического прогресса и его последствия. Развитие 
медицины, биохимии и генетики во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапы развития 
и роль электроники и робототехники в новейшей истории. 
Основные направления в искусстве и массовая культура. Модернизм в искусстве: сущность, 
основные течения, направления и представители. Основные направления и жанры литературы: 
особенности, темы, представители и произведения. Развитие театрального искусства в ХХ — первой 
половине XXI в. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Раздел 8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 
Основные проблемы развития современного общества. Предпосылки появления глобальных 
проблем в современном мире. Многообразие проблем, связанных с угрозами существованию 
человечества. Военная угроза человечеству. Международный терроризм: причины возникновения, 
методы террора. Борьба с международным терроризмом на современном этапе. Проблема ресурсов 
и экологии. Глобализация экономики и её последствия. Институты международного 
сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. 

История России 
Глава6. Российская Федерация в 1992 г. — начале XXI века. 
Россия в конце XX в.: 1992—2000 гг. Последствия распада страны. Инфляция. Падение 
промышленного производства. Начало перехода к рыночной экономике. «Шоковая терапия». 
Либерализация цен и её последствия. Денежная реформа. Деноминация. Приватизация. 
Долларизация экономики. Падение жизненного уровня населения. Безработица. «Чёрный» рынок и 
криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических 
реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 59 Становление новой российской 
государственности. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. 
События в Москве в октябре 1993 г., их значение. Принятие новой Конституции РФ 1993 г. 
Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 
Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. 
Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 
Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с 
Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 
территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. 
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 
Республике. «Новые русские» и их образ жизни. Безработица и детская беспризорность. Решение 
проблем социально-незащищённых слоёв. Вывод денежных активов из страны. Правительства 
В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 
общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 
социологических исследований. Социальная политика и изменение структуры российского 
общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 
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и платформы. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологи. Поляризация общественных сил. 
Кризис центральной власти. 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. 
Досрочные президентские выборы 2000 г. В.В. Путин. 
Внешняя политика России в конце XX в. «Новое политическое мышление». Начало процесса 
разоружения. Развитие гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Запада. 
Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Вывод советских войск из Афганистана. 
Положение на Ближнем Востоке. Вывод советских войск из стран Восточной Европы. Основные 
направления и приоритеты внешней политики РФ в 90-е гг. Россия в мировом сообществе. 
Вступление России в Совет Европы. Российско-американские отношения. Отношения с блоком 
НАТО. Окончание «холодной войны». Отношения между Россией и странами СНГ. Проблемы 
русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 
Наш край в 1992—1999 гг. 
Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития. Курс на укрепление 
государственности, подъём экономики и социальную стабильность. Парламентские и 
президентские выборы в 2003—2012 гг. Политические и экономические приоритеты. 
Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 
единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 
и социальное развитие в 2000-е гг. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 
Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 
Демографическая статистика. Государственные программы 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. Качество, уровень жизни и 
размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и ожидания. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг россиян. Террористическая угроза. Борьба с терроризмом. 
Культура России в начале XXI века. Наука и образование: достижения и проблемы. Противоречия и 
особенности развития художественной культуры. Проблема ценностных ориентаций в российском 
обществе. Возрождение религиозных ценностей. Россия и мировое сообщество. Участие в 
международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Дальневосточное и другие направления политики России. Центробежные и партнёрские тенденции 
в СНГ, мировой политике. 
Наш регион в XX — начале XXI в. 
Россия в начале третьего тысячелетия (итоговое обобщение). 

Практическая работа №6 представление проектов по теме: «Основные проблемы развития 
современного общества». 
Контрольная работа №5 по теме: «Россия и мир в начале XXI века». 

 
11 класс 

 
Введение. Предмет и задачи курса «От Древней Руси к Российскому государству: История России с 
древнейших времён до 1914 г.». Значение знаний об историческом прошлом народов России. 
Неразрывная связь истории народов России с всемирно-историческим процессом. Источники по 
истории России и их классификация. Способы работы с исторической информацией. Выдающиеся 
отечественные историки. Проблема периодизации российской истории. Особенности 
исторического развития России. 

 
Глава 1. От первобытности до возникновения государства. Древняя Русь (IX — начало XIII 
века). 
Первобытный строй и освоение человеком территории нашей страны. Эпоха первобытности 
во всемирной истории и её периодизация. Антропогенез. Ойкумена.  Эволюция орудий труда и 
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трудовая деятельность первобытных людей. Родовая организация. Древнейшие стоянки на 
территории современной России. Переход к производящему хозяйству. Влияние природно- 
климатических условий Евразии на хозяйственную деятельность человека. Типы хозяйства. 
Занятия и промыслы. Начало обработки металлов. Соседская община. Племя. Разложение родового 
строя. Археологические культуры III—II тыс. до н. э. Индоевропейцы. Угро-финны. Народы Сибири 
и Дальнего Востока. 
Народы и государства Восточной Европы с VII в. до н. э. по VI в. Скифы, сарматы. Греческие 
колонии в Северном Причерноморье. Боспорское царство. Гунны и Великое переселение народов. 
Первые письменные свидетельства о славянах и проблема прародины славян в современной 
исторической науке. Разделение славян на южных, западных и восточных. Культурное значение 
наследия народов, населявших территорию России в древности. 
Ранняя история восточных славян. Заселение восточными славянами Восточно-Европейской 
равнины в VII—VIII вв. (по «Повести временных лет» и данным археологии), их взаимоотношения с 
балтскими и финно-угорскими племенами. Хозяйственная деятельность и социальная организация 
восточных славян. Соседская община (вервь). Имущественное и социальное расслоение. Выделение 
знати и зарождение княжеской власти. Образование союзов племён. Язычество. Отражение 
характера хозяйственной деятельности и социальных отношений в верованиях восточных славян. 
Славянская мифология. Влияние языческих воззрений на быт и культуру восточных славян. 
Формирование основ древнерусской культуры. Соседи восточных славян. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. Норманны. Отношения с Византией. Роль торговли в жизни 
восточнославянских племён. Волжский торговый путь и путь «из варяг в греки». Взаимные 
культурно-бытовые заимствования восточных славян и соседних народов и их значение. 
Древняя Русь (IX — начало XIII века). 
Начало государственности на Руси (IX—X вв.). Теории происхождения государства и роль 
норманнского фактора в образовании западноевропейских государств. Особенности формирования 
государственности у народов Восточной Европы. Предпосылки возникновения Древнерусского 
государства, значение торгового пути «из варяг в греки». Племенные княжения и образование двух 
центров формирования государственности у восточных славян. Призвание варягов: легенды и 
реальность. Дискуссии об этнической принадлежности варягов и их роли в создании 
Древнерусского государства. Вокняжение Олега в Киеве. Князь и дружина. Даннические отношения. 
Полюдье. Складывание территории Древнерусского государства и основные направления внутри- 
и внешнеполитической деятельности его первых правителей: Олега, Игоря, Ольги, Святослава, 
Владимира I. Причины и предпосылки крещения Руси князем Владимиром I. Последствия и 
значение принятия христианства. 
Политическое и социально-экономическое развитие Древнерусского государства в XI—XII 
вв.Политическая борьба на Руси. Ярослав Мудрый и расцвет Древнерусского государства. 
Ярославичи. Княжеские усобицы. Владимир II Мономах. Мстислав Великий. Русь в системе 
международных отношений. Династические браки и укрепление связей с европейскими 
государствами. Борьба с половцами. Политический строй и управление: князь, дружина, вече. 
Княжеские съезды. Начало обособления русских земель. Земельные отношения и становление 
княжеского, боярского и монастырского землевладения. Вотчина. Крупнейшие русские города, 
ремесло и торговля. Право и суд. Русская Правда, «Устав» Владимира Мономаха. Социальная 
структура, свободные и зависимые категории населения. Общественные отношения и их эволюция 
на протяжении XI — начала XII в. Уровень социально-экономического развития русских земель. 
Русская церковь и её роль в жизни общества. Отношения церкви и государства. Социальные 
ценности и нормы поведения человека Древней Руси. Отношение к церкви. Семейная и личная 
жизнь. Дискуссия в исторической науке о социально-политическом строе Древней Руси. 
Полицентризм на Руси. Причины, особенности и последствия политического обособления русских 
земель. Формирование в XII — начале XIII в. системы самостоятельных государств — земель- 
княжеств и её отличительные черты. Рост городов и вотчинного землевладения. Консолидирующая 
роль церкви в условиях политической децентрализации. Общерусские столы в Киеве, Переяславле, 
Новгороде и борьба за них между представителями различных ветвей династии Рюриковичей. 
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Характеристика крупнейших русских земель (Новгородской республики, Владимиро-Суздальского, 
Галицко-Волынского, Черниговского и Смоленского княжеств): особенности географического 
положения, политического устройства, экономики. Отношения со Степью и международные связи 
русских земель. Научная оценка периода полицентризма в истории древнерусской 
государственности. 
Культура домонгольской Руси. Культура земледелия. Успехи и достижения ремесленного 
производства. Облик древнерусского города. Монастыри. Быт и досуг жителей. Роль византийского 
православия в становлении древнерусской культуры. Письменность и грамотность на Руси. 
Образование и воспитание. Мировоззрение человека Древней Руси. Начало летописания. Нестор. 
Основные центры летописания. Литература. «Слово о полку Игореве». Художественные открытия 
Древней Руси: формирование местных художественных школ и складывание общерусского 
художественного стиля. 
Древнерусское государство и общество: итоги и особенности исторического развития (итоговое 
обобщение). 
Практическая работа №1 по теме «Начало славянской истории». Карта «Древняя Русь в IX — начале 
XII в.» 
Практическая работа №2 по теме «Киевские князья в Х— начале XII века». 
Практическая работа №3 по теме «Общество и государство Древней Руси». 
Практическая работа №4 по теме «Полицентризм на Руси: Северо-Восточная Русь». 
Практическая работа №5 по теме «Полицентризм на Руси: Великий Новгород». 
Практическая работа №6 по теме «Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом 
процессе». 
Контрольная работа №1 по теме «Древнерусское государство и общество: итоги и особенности 
исторического развития». 

 
Глава 2.Русские земли и княжества в XIII — середине XV века. 
Русские земли в эпоху иноземных завоеваний. Чингисхан и создание Монгольской державы. 
Особенности экономического уклада и военно-политического устройства Монгольского 
государства. География монгольских завоеваний. Первое столкновение монголов с русскими и 
половцами. Битва на реке Калке. Завоевание монголами Северо-Восточной и Южной Руси. Монголы 
в Европе. Основание Золотой Орды. Оборона северо-западных рубежей от агрессии немецких и 
шведских крестоносцев. Невская битва и Ледовое побоище, их значение. Александр Невский и его 
культ как защитника православной веры. 
Русские земли под властью Золотой Орды. Практика выдачи ярлыков на княжение, ордынский 
выход, институт баскачества. Две линии поведения русских князей в отношениях с Ордой: 
Александр Невский и Даниил Галицкий. Воздействие господства Орды на русскую политическую 
традицию, культуру, менталитет и повседневный быт населения. Внешнеполитический аспект 
подчинения русских земель ордынским ханам. Дискуссия в исторической науке о последствиях 
монгольского нашествия и владычества Орды над Русью. 
Русские земли в XIV — середине XV века. Политическая система Северо-Восточной Руси. Великое 
княжество Владимирское. Новгородская и Псковская боярские республики. Предпосылки 
политического и экономического возрождения Северо-Восточной Руси. Потенциальные центры 
объединения русских земель. Тверское и Московское княжества: сравнение географического 
положения и экономического потенциала. Возвышение Москвы и её борьба с Тверью за ярлык на 
великое княжение Владимирское. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 
господства. Дмитрий Донской. Московско-тверская война 1375 г. и её значение. «Великаязамятня» 
и перелом в отношениях с Ордой. Сергий Радонежский и позиция Русской православной церкви. 
Куликовская битва. Политические итоги княжения Дмитрия Донского. Политическая карта 
Восточной Европы и русских земель в начале XV века. Василий I. Междоусобная война в Московском 
княжестве во второй четверти XV века. Василий II Тёмный и его соперники. Утверждение 
единовластия и вертикального принципа престолонаследия. Флорентийская уния и установление 
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автокефалии Русской православной церкви. Новгород и Псков в первой половине XV в. Распад 
Золотой Орды. 
Великое княжество Литовское в XIII—XV вв. Образование Великого княжества Литовского. 
Территория, этнический состав населения. Своеобразие социально-политического развития. Пути 
вхождения славянских земель в состав Великого княжества Литовского: договорная основа и 
завоевание. Федеративное государственное устройство, сохранение местной «старины». 
Формирование сословий. Конфессиональные проблемы. 
Культура Руси XIII—XV вв.Хозяйственная деятельность. Быт, повседневная и ритуальная еда, 
будни и праздники. Преодоление культурного упадка после монгольского нашествия, многообразие 
местных культурных традиций. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь 
в русских землях. Духовная жизнь общества. Устное народное творчество. Письменность. 
Летописание и его основные центры. 
Итоги политического, социально-экономического и культурного развития русских земель ко 
второй половине XVI века (итоговое обобщение). 
Практическая работа №7 по теме «Политика первых московских князей. Оценка деятельности 
Ивана Калиты». 
Практическая работа №8 по теме « Борьба за централизацию в ходе феодальной войны в Московском 
княжестве во второй четверти XV века». 
Практическая работа №9 по теме « Исторический выбор Александра Невского. Последствия 
монгольского нашествия и владычества Орды над Русью». 
Практическая работа № 10 по теме «Древнерусская народность и наследие Древней Руси как общий 
фундамент истории России, Украины и Белоруссии». 
Контрольная работа №2 по теме « Центры объединения Руси: проблема лидерства». 
Глава 3. Россия во второй половине XV — начале XVII века. От Великого княжества к 
Царству. 
Образование единого Русского государства во второй половине XV — начале XVI в. Складывание 
основной территории единого государства (присоединение Ярославского и Ростовского княжеств, 
ликвидация независимости Великого Новгорода и Великого княжества Тверского). Собирание 
власти московскими князьями. Политическая доктрина Ивана III. Военно-политические успехи. 
Ликвидация зависимости от Орды. Особенности российской государственности: установление 
сильной единоличной власти, новый этап на пути изживания удельной системы, полная победа 
подданства над вассалитетом. Государственные символы единого государства. Создание нового 
аппарата власти. Центральные и местные органы управления: их компетенция и специфика. 
Законодательство. Первый общерусский Судебник 1497 г. Суд и судопроизводство на Руси. Характер 
экономического развития. Социальная структура общества. Государство и церковь: иосифляне и 
нестяжатели. Возникновение ересей. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 
Ногайская Орда и их отношения с Русским государством. Наступательная внешняя политика Ивана 
III и её основные направления: северо-западное (балтийское), западное (литовское), восточное 
(казанское). Расширение международных связей Русского государства. 
Россия в XVI — начале XVII века.Социально-экономическое развитие. Территория, население и его 
этнический состав. Освоение новых территорий и их колонизация. Присоединение Пскова. 
Упразднение великого княжества Рязанского. Отвоевание Смоленска. Расширение границ и 
проблема обороны восточных и южных рубежей. Усиление деспотических тенденций при Василии 
III. Подрыв основ удельной системы. Оформление идеологии самодержавия. «Сказание о князьях 
Владимирских». Теория «Москва — Третий Рим». Регентство Елены Глинской как политический 
феномен. Начало губной реформы. Денежная реформа. Боярское правление. Борьба боярских 
группировок за власть. Начало самостоятельного правления Ивана IV Грозного. Венчание на 
царство и его значение. Сакрализация царской власти в общественном сознании. Избранная рада и 
реформы 1550-х гг.: центрального и местного управления, военные. Судебник 1550 года, Стоглав. 
Земские соборы и проблема сословного представительства. Дискуссия в исторической науке о 
сословно-представительном характере российской государственности. Опричнина: причины, 
сущность, последствия. Миф о «реакционном боярстве». Дискуссия о характере опричнины и её 
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оценка в современной историографии. Внешняя политика и международные связи Русского 
государства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Покорение Западной 
Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. Экономический и социально-политический 
кризис в последние годы правления Ивана Грозного. 
Культура России второй половины XV — XVI века.Хозяйственная деятельность. Развитие 
ремесла. Литейное дело. Совершенствование строительной техники и вооружения. Устное народное 
творчество. Грамотность и письменность. Начало книгопечатания (Иван Фёдоров). Домострой»: 
патриархальные традиции в быту и нравах. Зодчество: формирование общерусской школы. 
Шатровый стиль. Крепостное строительство, изменение характера оборонительных сооружений. 
Живопись: регламентация и догматизация художественного творчества. Дионисий. Музыка. 
Зарождение культурных традиций единого Русского государства. 
Основные итоги развития России к началу XVII в. (итоговое обобщение). 
Практическая работа №11 по теме «Российское государство и общество во второй половине XV — 
начале XVI века». 
Практическая работа №12 по теме «Россия конца XV—XVI века глазами иностранцев». 
Контрольная работа №3 по теме «Россия в конце XV — начале XVII века». 

 
Глава 4. Россия в XVII столетии. 
Смута в Московском государстве начала XVII века. Политика Бориса Годунова: достижения и 
ошибки. Причины Смуты (династические, экономические, политические, социальные). Дискуссия о 
причинах Смуты в современной исторической науке. Смута как общенациональная катастрофа и её 
основные аспекты: придворная борьба за власть, феномен самозванства в русской истории, 
социальные движения, национально-освободительная борьба против интервентов. Кузьма Минин 
и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительной 
системы. Итоги Смутного времени и его отдалённые последствия. Альтернативы политического 
развития страны. Ликвидация последствий Смуты. Царь Михаил Фёдорович и патриарх Филарет. 
Новые черты в развитии России XVII века. Новые элементы в экономике страны. Развитие 
мелкотоварного производства. Появление мануфактур. Ярмарки и начало складывания 
всероссийского рынка. Торговый и Новоторговый уставы. Восстановление престижа царской 
власти, её эволюция в сторону абсолютизма. Царь Алексей Михайлович. Новые черты в 
деятельности центральных и местных органов управления. Социальная структура российского 
общества. Формирование сословий и возникновение сословного самосознания. Окончание 
юридического закрепощения крестьянства и прикрепление городского населения к посадам. 
Соборное уложение 1649 г. «Бунташный век». Причины, формы, участники народных движений в 
XVII в. Городские восстания, казацко-крестьянское движение под предводительством С. Разина, 
стрелецкие бунты. 
Внешняя политика России в XVII века. Основные направления внешней политики России. 
Смоленская война. Освободительная война украинского народа под руководством Б. Хмельницкого. 
Вхождение Левобережной Украины в состав Российского государства. Войны с Речью Посполитой, 
Швецией и Османской империей и их итоги. Завершение присоединения Сибири. Русские 
землепроходцы. Россия накануне Петровских реформ. Правление Фёдора Алексеевича. Отмена 
местничества. 
Культура России XVII века. Развитие просвещения и научных знаний. Расширение культурных 
связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Изменения в быту, обмирщение 
культуры. Последние летописи. Переход к художественному мышлению. Литература. Светские 
жанры, возникновение интереса к личной жизни и внутреннему миру людей. Общественно- 
политическая мысль. 
Практическая работа №13 по теме «Территориальное, экономическое развитие России в XVII веке». 
Практическая работа №14 по теме «Движение под предводительством С. Разина: восстание, бунт, 
крестьянская война?» 
Практическая работа №15 по теме «Семнадцатый век в портретах и лицах». 
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Практическая работа №16 по теме «Русская проза XVII в. — отражение перехода общества к Новому 
времени». 
Практическая работа №17 по теме «Смута: время утраченных возможностей? (Попытки 
ограничения самодержавия и причины их неудач)». 
Практическая работа №18 по теме « Присоединение Украины к России». 
Контрольная работа № 4 по теме «В начале Нового времени». 

 
Глава 5. Россия в XVIII веке. 
Внутренняя политика России в первой половине XVIII века.Регентство царевны Софьи 
Алексеевны и борьба за власть в конце XVII в. Особенности абсолютизма в Европе и России. 
Предпосылки и необходимость преобразований. Начало реформ Петра I. Влияние европейской 
мысли на цели и идеологию реформ. Государство как инициатор европеизации. Характер и методы 
преобразований. Административные реформы: областная (губернская), учреждение Сената, 
коллегий, органов надзора, Табель о рангах. Военные реформы: учреждение гвардии, рекрутские 
наборы, создание флота. Социальные реформы: городская реформа, указ о единонаследии. 
Церковная реформа: упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре 
I. Оппозиция преобразованиям. Дело царевича Алексея. Споры историков о противоречиях и итогах 
реформ. Образ Петра I в русской истории и культуре. Причины дворцовых переворотов, их сущность, 
особенности, последствия. Усиление роли гвардии. Первая попытка ограничения императорской 
власти: события 1730 г. Государство и общество в эпоху дворцовых переворотов. Фаворитизм. 
Судьба петровских преобразований. 
Внутренняя политика России во второй половине XVIII века. Расширение дворянских 
привилегий. Манифест о вольности дворянства. Внутренняя политика Екатерины II, «золотой век» 
российского дворянства. Влияние идей Просвещения на Екатерину II. Политика «просвещённого 
абсолютизма». «Наказ» Екатерины II и Уложенная комиссия. Обсуждение вопроса о крепостном 
праве. Государственные реформы и сословная политика Екатерины II: губернская реформа, 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Религиозная политика и секуляризация. 
Противоречия и итоги реформ, их влияние на русское общество. Внутренняя политика Павла I, её 
сущность. Изменение порядка престолонаследования. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 
на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления нового 
Уложения законов Российской империи. Репрессии. Заговор и дворцовый переворот 11 марта 1801 
г. Эволюция представлений историков о Павле I. 
Внешняя политика России в первой половине XVIII века. Основные задачи внешней политики 
Петра I. Борьба России за выход к Чёрному морю. Северная война: причины, основные события, 
итоги. Провозглашение России империей. Имперский характер внешней политики. Каспийский 
поход. Основные направления внешней политики России в эпоху дворцовых переворотов. Место 
России в системе международных отношений. Борьба за влияние в Польше. Войны России с 
Османской империей (1735—1739) и Швецией (1741—1743). Участие России в Семилетней войне. 
Внешняя политика России во второй половине XVIII века. Укрепление позиций России на 
международной арене. Русско-турецкие войны 1768—1774 и 1787—1791 гг. Присоединение Крыма 
и Северного Причерноморья. Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Включение Правобережной Украины, Белоруссии и Литвы в состав Российской 
империи. Участие России во второй антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский 
походы А. В. Суворова. Экспедиция эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземное море. Поворот во внешней 
политике Павла I: разрыв союза с Великобританией и его последствия. Развитие русского военного 
искусства в XVIII в. 
Социально-экономическое развитие России в XVIII веке.Экономическое развитие России в XVIII в. 
Особенности петровских экономических преобразований. Роль государства в развитии экономики 
страны. Влияние идей меркантилизма на экономическую политику государства. Протекционизм. 
Частичная либерализация экономики. Основные тенденции развития сельского хозяйства в XVIII в. 
Земледелие и животноводство. Экономическое положение помещиков и крестьян. Помещичье и 
крестьянское хозяйства и способы их ведения. Рост помещичьего землевладения и дальнейшее 
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усиление крепостничества. Основные тенденции развития промышленности. Развитие внутренней 
и внешней торговли в XVIII в. Гильдейское купечество и мелкие торговцы. Финансы и финансовая 
политика Российского государства в XVIII в. Денежные реформы. Возникновение банков. Податная 
реформа (подушная подать) и её экономическое значение. Ревизии. Российское общество в 
петровскую эпоху, основные сословия и их положение. Изменение статуса сословий и социальных 
групп. Правовой статус народов и территорий империи. Основные тенденции в социальной и 
национальной политике государства. Социальные и национальные движения в первой четверти 
XVIII в.: причины и особенности. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва как кульминация 
социальных движений XVIII в. 
Культура России в XVIII веке. Исторические условия развития российской культуры в XVIII в. 
Новые черты в культурном развитии. Переход от средневековой культуры к культуре Нового 
времени. Усиление светского характера культуры. Российские традиции и европейские влияния. 
Век Просвещения. Быт и нравы российских сословий. Сословный характер образования. 
Становление отечественной науки и её достижения. Географические экспедиции (В. Беринг, С. П. 
Крашенинников). М. В. Ломоносов и основание Московского университета. Влияние идей 
Просвещения на русскую общественно-политическую мысль. Деятельность Вольного 
экономического общества. Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 
основные направления, жанры, писатели (В. К.   Тредиаковский, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, Н. М. 
Карамзин). Появление новых видов искусства и смена художественных стилей. Архитектура, 
скульптура, живопись. 
Основные итоги развития России к концу XVIII в. (итоговое обобщение). 
Практическая работа №19 по теме « Проекты преобразований современников Петра I». 
Практическая работа №20 по теме « Причины, особенности, последствия и цена петровских 
преобразований». 
Практическая работа №21 по теме «Москва, 1730 г.: упущенный шанс?».. 
Практическая работа №22 по теме «Общественная мысль в России второй половины XVIII века». 
Контрольная работа №5 по теме «Россия в XVIII веке. 

 
Глава 6. Российская империя в первой половине XIX века. 
Политическое развитие России в первой половине XIX века. Особенности российской 
политической системы. Основные внутриполитические задачи в первой половине XIX в. Александр 
I и его окружение. Правительственный либерализм. Указ о вольных хлебопашцах. Реорганизация 
аппарата центрального управления. Создание министерств. Социально-политические проекты М. 
М. Сперанского и причины их неудачи. Учреждение Государственного совета. Причины кризиса и 
свёртывания политики либеральных реформ. Изменение внутриполитического курса Александра I в 
1816—1825 гг. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги 
внутренней политики Александра I. Усиление реакционных тенденций в правление Николая I, 
влияние восстания декабристов на его внутриполитический курс. Отказ от преобразований 
западноевропейского типа и ориентация на самобытные пути развития России. Укрепление 
самодержавия и усиление централизации управления. III Отделение. Кодификация законов. 
Социальная политика. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. 
Попытки решения крестьянского вопроса и причины их неудачи. 
Россия в системе международных отношений в первой половине XIX века. Цели и задачи 
российской внешней политики в первой половине XIX в. Основные внешнеполитические 
направления: западное и восточное. Участие России в антинаполеоновских коалициях. Тильзитский 
мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Включение Финляндии в состав 
Российской империи. Нарастание противоречий между Россией и Францией. Отечественная война 
1812 г.: причины, планы сторон, основные этапы и сражения. Бородинская битва. Патриотический 
подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 
Причины победы России в Отечественной войне. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 
общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный 
поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, его сущность и влияние на политику 
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России. Возрастание международного престижа России и её лидерство в Европе. Европейская 
политика России в 1815—1852 гг. Восточный вопрос во внешней политике России в первой 
половине XIX в.: войны с Персией (Ираном) и Турцией. Бухарестский мир и присоединение 
Бессарабии. Кавказская война. Имамат, движение Шамиля. Крымская война 1853—1856 гг. 
Экономическое развитие России в первой половине XIX века. Территория и население. Новые 
явления в сельском хозяйстве. Начало промышленного переворота, его экономические и 
социальные последствия. Технический прогресс в промышленности и на транспорте. Первые 
железные дороги. Внутренняя и внешняя торговля. Финансовая политика государства в первой 
половине XIX в. Реформа Е. Ф. Канкрина. 
Социальные движения и общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX 
века.Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 
организации и их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 
Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на Украине, их итоги 
и причины поражения. Значение движения декабристов и его влияние на русское общество. 
Польское восстание 1830—1831 гг. Дискуссионность вопроса о феномене социального протеста. 
Общественное движение и развитие политической и правовой мысли в 1830—1850-е гг. 
Консервативное (охранительное) направление. С. С. Уваров и теория официальной народности. 
Либерально-оппозиционные течения. П. Я. Чаадаев. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 
Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. 
Грановский и др.) и их споры о путях развития России. Революционно-демократическое 
направление (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 
петрашевцев. 
Культура России первой половины XIX века. Социально исторические условия развития 
российской культуры в первой половине XIX в. Реформы в области образования. Расширение сети 
школ и университетов. Важнейшие научные и технические достижения (Н. И. Лобачевский, Н. И. 
Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции и их участники. Открытие 
Антарктиды русскими мореплавателями. Национальные корни отечественной культуры и 
западные влияния. Основные литературно-художественные стили (классицизм, сентиментализм, 
романтизм, ампир, реализм). Формирование русской национальной культуры. «Золотой век» 
русской литературы: писатели (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.) и 
их произведения. Формирование русского литературного языка. Становление национальной 
музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись. 
Наш регион с древности до середины XIX века. 
Россия к середине XIX века. Итоги, особенности и проблемы политического, социально- 
экономического и культурного развития страны (итоговое обобщение). 
Практическая работа №23 по теме «Программные документы декабристского движения». 
Практическая работа №24 по теме «1812 год в эпистолярном наследии эпохи». 
Контрольная работа № 6 по теме « Развитие искусства в первой половине XIX века. Особенности 
культуры и быта российских сословий». 

 
Глава 7. Российская империя во второй половине XIX века. 
Политическое развитие России во второй половине XIX века. 
Кризис российской имперской системы. Император Александр II и либеральная бюрократия. 
Необходимость и предпосылки Великих реформ 1860—1870-х гг. Подготовка крестьянской 
реформы, её основные положения. Земская, городская и судебная реформы. Реформы в области 
образования. Военные реформы. Итоги и значение реформ 1860—1870-х гг., их оценка 
современниками и потомками. Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х — 1890-е гг. 
Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политика лавирования. Император Александр 
III. Поиск российской самобытности. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 
государственного управления, образования и печати. Разработка рабочего законодательства. 
Национальная политика. Оценка деятельности императора Александра III в современной 
исторической     литературе.     Россия     на     пути     модернизации:     от     традиционного —     к 
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раннеиндустриальному обществу. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 
Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Раннеиндустриальная модернизация и её 
особенности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Акционерное 
предпринимательство. «Концессионная горячка» в железнодорожном строительстве. Завершение 
промышленного переворота и его последствия. Торговля и банки. Возрастание роли государства в 
экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 
финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). Проблема иностранного капитала в России. 
Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 
Общественно-политическая жизнь в России во второй половине XIX в. Подъём общественного 
движения после поражения в Крымской войне. Реформаторы и «охранители». Государственный 
консерватизм и либеральное движение, их особенности. Идеологи русского либерализма. 
Панславизм. Революционно-демократический (радикальный) лагерь. Революционное 
народничество: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. 
«Хождение в народ». Политический террор. Кризис революционного народничества. Начало 
рабочего движения. Распространение идей марксизма в России. Группа «Освобождение труда». 
Зарождение российской социал-демократии. 
Внешняя политика России во второй половине XIX в.Европейское направление: «собирание сил» 
и борьба за пересмотр условий Парижского мира. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль 
России в освобождении балканских народов. «Союз трёх императоров». Восточное направление: 
политика России на Дальнем Востоке (русско-китайские и русско-японские отношения), 
присоединение Средней Азии. Российская империя в системе международных отношений конца XIX 
в. Сближение с Францией и образование франко-русского союза. 
Культура России второй половины XIX века. Разночинная интеллигенция и демократизация 
культуры. Развитие образования. Открытия и достижения российских учёных, их вклад в развитие 
мировой науки и техники (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Расширение 
издательского дела. Литература и её общественное звучание (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 
Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 
жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие национальных 
традиций в музыке («Могучая кучка», П. И. Чайковский). Место российской культуры в мировой 
культуре XIX века. 
Россия к концу XIX в. (итоговое обобщение). 
Практическая работа №25 по теме «Отмена крепостного права в России». 
Практическая работа №26 по теме «Фундаментальные особенности социально-политического 
строя России (самодержавие, крепостное право) в сравнении с государствами Западной Европы. 

 
Глава 8. Россия в конце XIX — начале XX века. (1895—1914) 
Социально-экономическая характеристика российского общества 1895—1914 гг. Социальная 
структура российского общества и её особенности. Положение основных групп населения. 
Национальный вопрос. Российская модель экономической модернизации «сверху». С. Ю. Витте. 
Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Рабочий 
вопрос и рабочее законодательство. Социально-психологический портрет российского 
предпринимателя. Сельское хозяйство: особенности и противоречия развития. Аграрный вопрос. 
Россия на мировом рынке. Современные дискуссии о месте России в мировой экономике и уровне её 
экономического развития в начале XX века. 
Политическое развитие России в начале XX века.Император Николай II и его политические 
воззрения. Функциональные особенности социально-политического строя России по сравнению с 
государствами Западной Европы. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 
преобразований. Самодержавие и общество. Общественное движение. Либералы и консерваторы. 
Образование революционных социалистических организаций и партий: цели, тактика, лидеры (Г. 
В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Большевизм и меньшевизм. Рабочее движение. 
«Полицейский социализм». Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные 
сражения. Портсмутский мир. Влияние войны на общественную и политическую жизнь 
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страны. Первая российская революция 1905—1907 гг.: причины, характер, участники, основные 
этапы. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 
Всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Вооружённое восстание в Москве. 
Создание Государственной думы. Формирование либеральных и монархических партий и 
организаций: программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. М. Пуришкевич). 
Думская монархия, её особенности и оценка в современной исторической науке. Начало российского 
парламентаризма: думская деятельность в 1906— 1907 гг. Тактика революционных партий в 
условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции: взгляд через 
столетие. Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа. 
Культура России на рубеже XIX—XX вв. Изменения в жизненном укладе россиян. Просвещение и 
издательское дело. Открытия российских учёных в области науки и техники. Русская философская 
мысль: поиски общественного идеала. «Богоискательство». Сборник «Вехи». Литература и 
искусство: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. «Мир искусства». Начало русского 
авангарда. Архитектура и скульптура. Музыка и вокальное искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. 
Шаляпин). Драматический театр: традиции и новаторство. Балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. 
Первые шаги российского кинематографа. Вклад народов России в мировую культуру. 
Россия и мир в конце XIX — начале XX в. (итоговое обобщение). 
Практическая работа №27 по теме «Российская школа: взгляд сквозь столетия». 
Контрольная работа №7 в формате ЕГЭ по теме «От Древней Руси до Российской империи: IX в – 
начало XX века». 

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная аттестация проводится 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ГБОУ «Лицей - детский сад г.Магас»; 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 10 – 11 классы ФГОС СОО 

 
Рабочая программа по курсу «Обществознание» (базовый уровень) разработана в соответствии 

с ФГОС СОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования". Программа составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 24.12.2018 

Рабочие программы созданы к линии учебников по обществознанию (базового уровня) под 

редакцией Л. Н. Боголюбова и др. для 10-11 классов. Они составлены в соответствии с требованиями к 

структуре и результатам освоения основных образовательных программ общего образования, 

утвержденных Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. Издание адресовано учителям обществознания общеобразовательных организаций. 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10-11 класс : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций : базовый уровень / 

[Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение, 2020. 

 
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю для 

учащихся 10-х классов и 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю для учащихся 11-х 

классов на 2022-2023 учебный год. Настоящая программа составлена в полном соответствии с 

Обязательным минимумом содержания обществоведческого образования. Курс изучается на базовом 

уровне. 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 
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- развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, 
политической,правовой и экономической культуры, социального поведения, основанного на 
уважениизакона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации, 
интересак изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правовогосамосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическимценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об обществе, о его сферах, различных видах деятельностилюдей, 
моральном и правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
длявзаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 
игражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарныхдисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования илидля 
самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 
числеэкономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученныеданные; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности,необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- совершенствование опыта применения полученных знаний и умений для решениятипичных 
задач в области социальных отношений, гражданской и общественнойдеятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различныхнациональностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

- для соотнесения своихдействий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 

Задачами изучения обществознания в основной школе являются: 
- воспитание, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимуюинформацию, выработка умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 
динамичноразвивающегося современного общества; 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,правового 
самосознания, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ,гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в областисоциальных отношений. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 
(полного) общего образования в 10-11 классе - 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой 10 
класс, базовый уровень. 

Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова 
«Обществознание» 10 кл. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой 11 
класс, базовый уровень. 

Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебникова 
«Обществознание» 11кл. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10-11 классе являются: 
— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 
— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 
последствия; 
— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; 
— умение различать абсолютную и относительную истины; 
— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 
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— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 
обязанностей; 
— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, 
применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в 
образовательные организации профессионального и высшего образования; 
— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 
Метапредметные результатыизучения обществознания для обучающихся 10 класса включают 
следующие умения и навыки: 
— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
— выявление особенностей научного познания; 
— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и самообразования в 
жизни человека; 
— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений; 
— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно- 
следственных связей; 
— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 
— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в диалог, 
участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 
— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 
социальных и правовых знаний. 
Предметные результаты изучения обществознания изучения обществознания для обучающихся 
10 класса включают: 
— выделение черт социальной сущности человека; 
— определение роли духовных ценностей в обществе; 
— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
— умение различать виды искусства; 
— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 
— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 
многообразие и противоречивость социального развития; 
— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 
— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 
— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 
— выделение основных элементов системы права; 
— выстраивание иерархии нормативных актов; 
— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 
— умение 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; 
— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика способов 
защиты экологических прав; 
— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 
— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 
типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

выпускник научится: 
٧ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 
становления личности; 

٧ характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 
показывать опасностьпагубных привычек, угрожающих здоровью; 

٧ на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека 
сравнивать и сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

٧ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

٧ характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

٧ описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных ролей, а 
также различий в поведении мальчиков и девочек. 

٧ на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; своему 
отношению к людямстаршего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

٧ демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
человекаи общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 

٧ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных «параметров личности»; 

٧ описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
٧ характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 
٧ характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
٧ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение кразличным способам разрешения семейных конфликтов; 

٧ исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 
информацию огосударственной семейной политике из адаптированных источников 
различного типа изнаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 
٧ описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 
Общество – большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
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٧ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
٧ характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 
٧ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
٧ применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 
различий вобществе; 

٧ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 
٧ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
٧ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живем 
Выпускник научится: 
٧ характеризовать глобальные проблемы современности; 
٧ раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
٧ называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией РоссийскойФедерации; 

٧ формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны; 

٧ находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 
мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 
٧ показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире.  
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
٧ использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 
достойногогражданина; 

٧ на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социальногоповедения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

٧ критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученныеданные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции поотношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 
поступковдругих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; 

٧ использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю; 
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Выпускник получит возможность научиться: 
٧ использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
٧ моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 
оценку; 

٧ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 
их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
٧ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения,основанного на уважении к закону и правопорядку; 

٧ характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности 
иответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
РоссийскойФедерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско- 
правовыхспоров; 

٧ анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации 
определятьпризнаки правонарушения, проступка, преступления; 

٧ объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 

٧ находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применятьполученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людейс нормами поведения, установленными законом; 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
٧ осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 
٧ использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики 
Выпускник научится: 
٧ понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
٧ распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
٧ объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 
٧ характеризовать функции денег в экономике; 
٧ анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
٧ получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
٧ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 
и личныйсоциальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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٧ анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию,получаемую из неадаптированных источников; 

٧ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
٧ распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их; 
٧ характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 
٧ применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
٧ использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 
٧ получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
٧ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 
и социальныйопыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
٧ наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 
٧ характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
٧ анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 
٧ решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
٧ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
٧ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведенных данных 
распознаватьосновные социальные общности и группы, 

٧ характеризовать основные социальные группы российского общества, 
распознавать их сущностные признаки, 

٧ характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства 

٧ давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию, 

٧ характеризовать собственные основные социальные роли, 
٧ на примере своей семьи объяснять основные функции этого социального 

института в обществе, 
٧ извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 
преобразовывать ее ииспользовать для решения задач; 

٧ использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику, 

٧ проводить несложные социологические исследования 
Выпускник получит возможность научиться: 
٧ использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма, 
٧ ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
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структуры и социальных отношений в современном обществе; 
٧ адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества,получаемую из различных источников. 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
٧ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления, 
٧ правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации, 
٧ сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства, 
٧ описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности, 
٧ характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

характеризовать основные проявления роли избирателя, 
٧ различать факты и мнения в потоке политической информации, 
Выпускник получит возможность научиться: 
٧осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства, 
٧ соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
٧ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
٧ распознавать и различать явления духовной культуры; 
٧ описывать различные средства массовой информации; 
٧ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа. 
٧ различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов 

в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
٧ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
٧ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
٧ осуществлять рефлексию своих ценностей. 
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
٧ характеризовать явление ускорения социального развития; 
٧ объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
٧ описывать многообразие профессий в современном мире; 
٧ характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 
٧ извлекать социальную информацию из доступных источников; 
٧ применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
٧ критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 
٧ оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 
٧ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи. 
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Метапредметные результаты изучения обществознания в 11 классе включают 
следующие умения и навыки: 

 умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 
социально-экономической действительности; 

 критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 
товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

 умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 
целесообразности и результативности; 

 умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа состояний 
и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-экономических 
изменений; 

 умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 
 умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрированных ими 

тенденций; 
 способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывая позиции других ее участников, избегая негативного влияния гендерных 
стереотипов; 

 умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

 умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 
ситуации) на основе определенных, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 
классификации сопоставления и сравнения; 

 критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные 
подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой 
основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 умение ориентироваться в различных источниках политической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания в 11 классе включают: 

 умение конкретизировать основные факторы производства и факторные доходы; 
 различение форм бизнеса; 
 оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, функций 

и роли Центрального банка РФ в банковской системе России; 
 способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 
 анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 
 умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 
 раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 
 способность выделять причины безработицы и определять ее виды; 
 умение различать чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
 выделение критериев социальной стратификации; 
 различение видов социальной мобильности; 
 умение характеризовать социальные институты семьи и брака, раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 
 выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения 

конфликтов; 
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 способность выделять субъекты политической деятельности, объекты политического 
воздействия; 

 умение раскрывать принципы государства, как основного института политической систему 
общества; 

 различие типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии; 

 установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способность 
раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе. 

Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 
пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека сравнивать и 
сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных ролей; 
 давать нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 

ограниченными возможностями; своему отношению к людям старшего и младшего возраста, 
а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 
«параметров личности»; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 
«Ближайшее социальное окружение». 
Выпускник научится: 

 характеризовать семью (основные роли) и семейные отношения; оценивать социальное 
значение семейных традиций и обычаев; 

 выполнять практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследоватьпрактические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 
знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 
 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 
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«Общество – большой «дом» человечества». 
Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; 
 оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 
 выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 
«Общество, в котором мы живем». 
Выпускник научится: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 
 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 
Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 
страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие 

в современном обществе; 
 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

«Регулирование поведения людей в обществе». 
Выпускник научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 
достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 
в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 
«Основы российского законодательства». 

Выпускник научится: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско- 
правовых споров; 

 анализировать ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых ситуациях определять признаки правонарушения, 
проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 
 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 
«Мир экономики». 
Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
 распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 
 характеризовать функции денег в экономике; 
 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 
 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 
опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики. 

«Человек в экономических отношениях». 
Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 
 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 
опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 
 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 
«Мир социальных отношений». 
Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные группы современного общества; на основе приведенных данных распознавать 
основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 
сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
 характеризовать собственные основные социальные роли; 
 на примере своей семьи объяснять основные функции этого социального института в 

обществе; 
 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и 
использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику; 

 проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе; 
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 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 
из различных источников. 

«Политическая жизнь общества». 
Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 
для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы российского общества, 
характеризовать основные проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 

«Культурно-информационная среда общественной жизни». 
Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
 различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 
 осуществлять рефлексию личных ценностей. 

«Человек в меняющемся обществе». 
Выпускник научится: 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 описывать многообразие профессий в современном мире; 
 характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 
 извлекать социальную информацию из доступных источников; 
 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 
 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи. 
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IV. Содержание учебного предмета 
10 класс 

 
Тема I. Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. 
Общество как сложная динамичная система. Особенности социальной системы. Динамика 
общественного развития. Многовариантность общественного развития. Целостность и 
противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Социальная 
сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества 
человека. Самосознание и самореализация. Деятельность – способ существования людей. 
Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её 
мотивация. Многообразиедеятельности. Сознание и деятельность. Познавательная и 
коммуникативнаядеятельность. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 
рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 
Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Единство 
свободы и ответственность личности. Современное общество. Глобализация как явление 
современности. Современное информационное пространство. 
Глобальнаяинформационная экономика. Социально-политическое измерение 
информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. 
Глобализация имеждународный терроризм. Идеология насилия. Противодействие 
международному терроризму. 

Тема II. Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные 
ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 
существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как 
и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Выбор в пользу 
добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. 
Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный 
институт. Религия и религиозные организации в России. Проблема поддержания 
межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 
Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению 
массовой культуры. СМИ и массовая культура. Оценка массовой культуры как 
общественного явления. 
Тема III. Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Взаимосвязь 
естественного и позитивного права. Право в системе социальных норм. Основные признаки 
права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Источники права. Виды 
нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. 
Законотворческий процесс в РФ. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 
ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 
Правомерное поведение. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 
неимущественные права. Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные 
основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Организационно-правовые 
формы предпринимательства. Открытие своего дела. Гражданство РФ. Права и 
обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданское право. Семейное право. 
Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и 
обязанности детей и родителей. Воспитание ждетей оставшихся без попечения родителей. 
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. 
Социальное обеспечение и социальная защита. Профессиональное образование. Правовая 
связь членов семьи. Экологическое 
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право. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 
Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный 
процесс. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека 
средствами ООН. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 
международного уголовного суда. Правовые основы антитеррористической политики 
Российского государства. Органы власти, проводящие политику противодействия 
терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

11 класс 
Тема 1. Экономическая жизнь общества. 
Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и 
социальная структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и 
интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. 
Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. 
Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 
предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 
система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. 
Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 
потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты, участники. 
Основные источники финансирования бизнеса. Экономические функции государства. 
Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики 
выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденция 
экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно- 
кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую 
экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины, последствия. Рынок труда. 
Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое 
мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденция общемирового 
экономического развития. Экономическая культура: сущность, структура. Экономические 
отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 
экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников 
экономической деятельности. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Экономическая жизнь общества». 
Практическая работа №1 по теме «Экономическая жизнь общества» (представление результатов 
проектной деятельности). 

Тема 2. Социальная сфера. 
Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация. 
Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный 
контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей 
в нацию. Россия – многонациональное общество и единый народ. Межнациональные 
конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная 
политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном 
обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живем. Гендерные стереотипы и роли. 
Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодежь как 
социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 
субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав населения 
России. Рождаемость и смертность. Миграция. 
Контрольная работа №2 по теме: «Социальная сфера». 



72 
 

Практическая работа №2 по теме: «Социальная сфера» (представление результатов 
проектной деятельности). 
Тема 3. Политическая жизнь общества. 
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты. 
Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической 
системы. Государство в политической системе. Политический режим. Демократические 
перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное 
самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. Понятие 
политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 
партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического 
лидера. Типы лидерства. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и 
теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. 
Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 
коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. 
Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы 
политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Контрольная работа №3 по теме: «Политическая жизнь общества». 
Контрольная работа №4 в формате ЕГЭ по курсу «Обществознание» 11 класс. 
Заключение. Взгляд в будущее. 
Общество и человек перед лицом угроз XXI века. 
Практическая работа №3 по теме: «Политическая жизнь общества» (представление результатов 
проектной деятельности). 

Практическая работа №4 по  теме: «Общество  и человек перед лицом угроз и  вызовов 

будущего» (представление презентаций, видеороликов). 

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная аттестация проводится 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ГБОУ «Лицей - детский сад г.Магас»; 

 
Аннотация к рабочей программе по математике 10 – 11 классы ФГОС СОО 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ «Лицей - детский сад г.Магас»;; УМК: Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / Никольский 

С.М., Потапов М.К. – М.: Просвещение, 2020 г. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни / Никольский С.М., Потапов М.К и др. – М.: Просвещение, 

2020 г. 

УМК: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10- 11 

классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2020 г. 

Программа рассчитана на углубленный уровень обучения (10-11 класс), количество часов на 

изучение предмета - 350 часов: 

10 класс – Алгебра и начала математического анализа (105 часа) + Геометрия ( 70часов) = 

175 часа; 
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часа. 

11 класс – Алгебра и начала математического анализа (105 часа) + Геометрия (70 часов) = 2175 

 
Содержание учебного материала по математике осуществляется в соответствии с ФГОС СОО 

по годам обучения. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Цель учебного предмета. Способствовать формированию математической культуры, 

формированию интеллектуально - грамотной личности, способной самостоятельно получать 

знания, осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным профилем 

образования в условиях модернизации системы образования РФ. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации математическое образование должно решать, в частности, следующие ключевые 

задачи: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.; 

 предусматривать в основном общем и среднем общем образовании подготовку обучающихся 

в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования. 

В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока математики, 

который предполагает использование различных видов и форм деятельности, ориентированной на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. Авторы: Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин и др. М.: Просвещение. 

2. Геометрия, 10 -11 учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.М.: Просвещение. 

На изучение предмета «Математика» в 10-11 классах на базовом уровне отводится 

по 4 учебных часа в неделю: 140 часов за учебный год в 10 классе и 136 часов за учебный 

год в 11 классе. 

 
II. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,отличать 

гипотезу от факта; 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

вобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, напротяжении всей 

жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешнойпрофессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметные результаты 

Элементы теории множеств и математической логики 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 
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 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров. 

Ученик получит возможность научиться 

 Оперировать понятиями: промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

Ученик получит возможность научиться 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера; 
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 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов 

и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

Ученик научится: 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида logа (bx + c) = d и простейшие неравенства вида logа x < 

d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax< d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin 

x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

Ученик получит возможность научиться 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 
тригонометрических уравнений и неравенств; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 
задач 

Функции 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, 

нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 
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Ученик получит возможность научиться 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

Ученик научится: 

 перировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

Ученик получит возможность научиться 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Ученик получит возможность научиться 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
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 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

Ученик научится: 

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

Ученик получит возможность научиться 

 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 



79 
 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

Ученик научится: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

Ученик получит возможность научиться 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 

Ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

Ученик получит возможность научиться 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История и методы математики 

Ученик научится: 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 
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 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

Ученик получит возможность научиться 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 
III. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Повторение 

Преобразования алгебраических выражений. Уравнения и неравенства. Функции. 
Действительные числа. Степень с действительным показателем 
Числа и выражения 
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 
корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным показателями. 
Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» 
Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 
Геометрия 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и 
плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленнымисторонами. Угол между 
прямыми. Параллельные плоскости и их свойства. Понятие тетраэдра и параллелепипеда. 
Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

Степенная функция 

Функции. 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно- 
линейная функция. 
Уравнения и неравенства. 
Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 
неравенства. 
Контрольная работа № 3 по теме «Степенная функция» 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Геометрия. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от 
точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 
Контрольная работа №4 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Показательная функция 
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Функции. 
Показательная функция, ее свойства и график. 
Уравнения и неравенства. 
Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 
неравенств. 

Контрольная работа № 5 по теме «Показательная функция» 
Логарифмическая функция 

Числа и выражения. 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Функции. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Уравнения и неравенства. 
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Контрольная работа № 6 по теме «Логарифмическая функция» 
Многогранники 

Геометрия. 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Симметрия в 
пространстве. 

Контрольная работа № 7 по теме «Многогранники» 
Тригонометрические формулы 

Числа и выражения. 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 
тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α 
и -α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 
половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Контрольная работа № 8 по теме «Тригонометрические формулы» 
Тригонометрические уравнения 

Уравнения и неравенства. 
Уравнения cos x=a, sin х= a, tg x= а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 
Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. 
Тригонометрические неравенства. 

Контрольная работа № 9 по теме «Тригонометрические уравнения» 
Повторение 
Действительные числа. Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая функция. 
Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства. 
Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 
в пространстве. Многогранники. 

 

11 класс 

Повторение 

Действительные числа. Степенная функция. Показательная и логарифмическая функции. 

Тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические функции 

Функции. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = cosx и ее график. Свойства 

функции у = sinx и ее график. Свойства функции у=tgx и ее график. Обратные тригонометрические 

функции. 

Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции» 
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Цилиндр, конус, шар 

Геометрия 

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. 

Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус, шар» 

Объемы тел 

Геометрия 

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. 

Контрольная работа №3 по теме «Объемы тел» 

Производная и ее геометрический смысл 

Элементы математического анализа. 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной 

Контрольная работа №4 по теме «Производная и ее геометрический смысл» 

Применение производной к исследованию функций 

Элементы математического анализа. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Построение графиков 

функций.Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость функции и точки перегиба. 

Контрольная работа №5 по теме «Применение производной к исследованию функций» 

Интеграл 

Элементы математического анализа. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл 

и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение интегралов 

для решения практических задач. 

Контрольная работа №6 по теме «Первообразная и интеграл» 

Векторы в пространстве 

Векторы и координаты в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Метод координат в пространстве 

Векторы и координаты в пространстве. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторови координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление угла между прямыми и плоскостями. 

Движения. 

Контрольная работа №7 по теме «Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве» 

Комбинаторика 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика. 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. 

Контрольная работа №8 по теме «Комбинаторика» 

Элементы теории вероятностей 
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Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика. 

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение 

вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 

Контрольная работа №9 по теме «Элементы теории вероятностей» 

Статистика 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса 

Контрольная работа №10 по теме «Статистика» 

Повторение 

Действительные числа. Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая функция. 

Тригонометрические формулы Тригонометрические уравнения. Производная и её геометрический 

смысл. Интеграл. 

Задачи в координатах. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Задачи на 

многогранники, цилиндр, конус и шар. 

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная аттестация проводится 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ГБОУ «СОШ №8 г. Назрань»; 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10 – 11 классы ФГОС СОО 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ «СОШ №8 

г.Назрань»; УМК. Физика : 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций : / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 7-е изд. – М. : 

Просвещение, 2020. – 432 с. 

УМК. Физика : 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций : базовый и 

углубленный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 7-е 

изд. – М. : Просвещение, 2020. – 432 с. 

Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), количество часов на 

изучение предмета - 140 часов: 10 класс – 70 часа; 11 класс – 70 часа. 

Содержание учебного материала по физике осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по 

годам обучения. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий обязательные 

разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные 

и предметные); 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Цели и задачи предмета: 

 формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 
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 формирование умения исследовать и анализировать разно- образные физические явления и 
свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 
объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; овладение 
умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 
цель исследования; 

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата; 

 формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 
экологической безопасности. 

 
 

В 10 классе изучаются следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электростатика», «Постоянный электрический ток». Курс физики в 10 

классе начинается с введения «Зарождение и развитие научного взгляда на мир», 

описывающего методологию физики как исследовательской науки, отражающую 

процессуальный компонент (механизм) как становления, формирования, развития 

физических знаний, так и достижения современных образовательных результатов при 

обучении школьников физике (личностных, предметных и метапредметных). 

В программу курса физики 11 класса включено изучение разделов «Электродинамика» 

(кроме тем «Электростатика» и «Постоянный электрический ток»), «Колебания и волны», 

«Оптика» и «Квантовая физика», «Строение Вселенной». Программа курса 

предусматривает выполнение обязательного лабораторного практикума, выполняющего 

функцию источника получения новых знаний учащимися. При выполнении лабораторных 

работ школьники обучаются планированию и организации эксперимента, систематизации 

и методам обработки результатов измерений, сравнению результатов измерений, 

полученных при одинаковых и различных условиях эксперимента, и др. При подготовке к 

выполнению лабораторных работ учащиеся самостоятельно изучают различные вопросы, 

связанные как с проведением физического эксперимента, так и с его содержанием. 

 
В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока физики, который 

предполагает использование различных видов и форм деятельности, ориентированной на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися; 
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 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения 

Рабочая программа по физике в 10-11 классах предполагает использование следующего 

УМК: 

1. Учебник Физика 10 класс, автор: Мякишев Г.Я, Синяков А.З 
2. Учебник. Физика. «Механика» 10 класс, 
3. Учебник «Молекулярная физика. Термодинамика» 10 класс, 
4. Учебник «Электродинамика». 10-11 класс, - М.: Дрофа. 
5. Учебник Физика. Электродинамика. (авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков Углубленный 

уровень. 10— 11 классы. 
6. Учебник. Колебания и волны. Углубленный уровень. 11 класс. 
7. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень. 11 класс. - М.: Дрофа. 

 
Курс рассчитан на 175 учебных часов в год в 10 классе, в 11 классе 170 часов, из расчета 

5 учебных часа в неделю. 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на 
достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно- политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны, к само- развитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью; 
 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 
 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод 
человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 
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в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных 
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; способность к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 
первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способность 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); компетенций 
сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 
— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 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; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к 
эстетическому обустройству собственного быта; 
 в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — уважение 
всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 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; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 
Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 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; 
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
 определять несколько путей достижения поставленной цели; 
 выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 
основываясь на соображениях этики и морали; 
 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
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 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 
информационных источниках противоречий; 
 осуществлять развернутый информационный поиск и ста- вить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
 искать и находить обобщенные способы решения задач; 
 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 
действий и суждений другого; 
 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; 
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить 
проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 
подчиняться). 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника- ми, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами); 
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в 
разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 
реального и виртуального); 
 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: 

 

Ученик научится: 
 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 
мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 
время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
 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 
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и доказательств; 
 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 
рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 решать практико-ориентированные качественные и рас- четные физические задачи как с опорой на 
известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной 
информацией; 
 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические и роль физики в решении этих проблем; 
 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 
 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложен- ной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 
знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 Применительно к темам курса ученик сможет: 
знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических теорий, метод 

научного познания, особенности изучения физики. 

Объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; 

свободное падение тел; относительность движения; инерция; взаимодействие; всемирного 

тяготения, упругости, трения, невесомости и перегрузки; вращательное движение; 

равновесия твердого тела; деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет 

тел; колебательное движение, свободные, затухающие и вынужденные колебания, 

резонанс, автоколебания, превращение энергии при гармонических колебаниях; волновой 

процесс, излучение звука, интерференция и дифракция волн, отражение и преломление 

волн, акустический резонанс, образование стоячей волны, музыкальные звуки и шумы; 

броуновское движение, взаимодействие молекул; тепловое равновесие, необратимость 

процессов в природе; испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, 

критическое состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; поверхностное 

натяжение, смачивание, капиллярные явления; плавление и отвердевание, изменение 

объема тела при плавлении и отвердевании, дефекты в кристаллах; тепловое линейное и 

объемное расширение, расширение воды; электризация тел, взаимодействие 

неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика, 

электростатическая защита, поляризация диэлектрика; сопротивление, 

сверхпроводимость; электронная проводимость металлов, электрический ток в растворах 

и расплавах электролитов, электрический ток в газах, электрический ток в вакууме, 

электрический ток в полупроводниках; возникновение магнитного поля, магнитные 

взаимодействия, действие магнитного поля на проводник с током, действие магнитного 

поля на движущийся заряд; электромагнитная индукция, самоиндукция; парамагнетизм, 

диамагнетизм, ферромагнетизм; свободные и вынужденные электрические колебания, 

процессы в колебательном контуре, резистор в цепи переменного тока, катушка 

индуктивности в цепи переменного тока, емкость в цепи переменного тока, резонанс в 

электрической цепи; генерирование электрической энергии, выпрямление переменного 

тока, соединение потребителей электрической энергии, передача и распределение 

электрической энергии; возникновение электромагнитного поля, передача 
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электромагнитных взаимодействий, поглощение, отражение, преломление, 

интерференция электромагнитных волн, распространение радиоволн, радиолокация, 

образование видеосигнала; прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, полное отражение света, рефракция света, мираж, аберрация; 

интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света; излучение света (тепловое 

излучение, электролюминесценция, катодолюминесценция, хемилюминесценция, фото- 

люминесценция); относительность одновременности, относительность расстояний, 

относительность промежутков времени; равновесное тепловое излучение, фотоэффект, 

эффект Комптона, давление света, химическое действие света, запись и воспроизведение 

звука; излучение света атомом, корпускулярноволновой дуализм; естественная и 

искусственная радиоактивность; слабое взаимодействие, взаимодействие кварков; 

возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, явление метеора, 

существование хвостов комет, «разбегание» галактик; 

знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, 

среднее ускорение, мгновенное ускорение, радиус-вектор, тангенциальное, нормальное и 

полное ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; материальная 

точка, модель в физике, инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; 

сила всемирного тяготения, инертная и гравитационная массы, первая космическая 

скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; неинерциальная система отсчета, силы 

инерции; импульс, работа силы, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая (полная) энергия, консервативные и диссипативные силы, замкнутая 

(изолированная) система; абсолютно твердое тело, центр масс, момент инерции, момент 

силы, момент импульса, угловое ускорение, внешние и внутренние силы; момент силы, 

центр тяжести; механическое напряжение, относительное и абсолютное удлинения; 

гармонические колебания, пружинный и математический маятники, период, частота, 

циклическая (круговая) частота, амплитуда, фаза гармонических колебаний, скорость и 

ускорение при гармонических колебаниях, спектр колебаний, собственная частота; 

поперечные и продольные волны, плоская и сферическая волны, энергия волны, длина 

волны, скорость распространения волны, скорость звука, громкость и высота звука, тембр, 

волновая поверхность, луч, волновой фронт, инфразвук, ультразвук, когерентные волны, 

интерференционная картина; количество вещества, молярная масса; макроскопические и 

микроскопические тела, температура, равновесные и неравновесные процессы, идеальный 

газ, изотермический, изобарный и изохорный процессы, абсолютная температура; 

температура, средняя скорость движения молекул газа, средняя квадратичная скорость, 

средняя арифметическая скорость, число степеней свободы, внутренняя энергия 

идеального газа; работа в термодинамике, количество теплоты, теплоемкость, удельная 

теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при постоянном объеме и 

постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс, вероятность 

макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл 

Карно; насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального газа, критическая 

температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, удельная 

теплота парообразования/конденсации, парциальное давление водяного пара; 

поверхностная энергия, сила поверхностного натяжения, мениск, давление под 

искривленной поверхностью жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; 

кристаллические и аморфные тела, кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, 

удельная теплота плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые переходы первого и 

второго рода, тройная точка; температурные коэффициенты линейного и объемного 
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расширения; электрическое поле, электростатическое поле, напряженность 

электрического поля, линии напряженности электрического поля, однородное поле, 

поверхностная плотность электрического заряда, объемная плотность электрического 

заряда, поток напряженности электрического поля, потенциальная энергия заряда в 

однородном электрическом поле, энергия взаимодействия точечных зарядов, потенциал 

электростатического поля, эквипотенциальные поверхности, электрическая емкость, 

емкость плоского конденсатора, энергия электрического поля; электрический ток, 

плотность тока, сила тока, напряжение проводника, сопротивление проводника, работа 

тока, мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, добавочное 

сопротивление; проводники, диэлектрики, носители электрического заряда, 

электролитическая диссоциация, самостоятельный и несамостоятельный разряды, 

электронная эмиссия, вольт-амперная характеристика, диод, триод, электронно-лучевая 

трубка, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход; магнитная индукция, поток 

магнитной индукции, линии магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, векторное 

произведение, радиационные пояса Земли, масс-спектрограф, вихревое электрическое 

поле, ЭДС индукции в движущихся проводниках, индукционный ток, индуктивность, 

энергия магнитного поля, магнитная проницаемость, намагниченность, спин электрона, 

домены, магнитный гистерезис, переменный электрический ток, действующие значения 

силы тока и напряжения, мощность в цепи переменного тока, коэффициент мощности, 

обратная связь в генераторе на транзисторе, генератор переменного тока, трансформатор, 

коэффициент полезного действия трансформатора, трехфазный ток, асинхронный 

электродвигатель; ток смещения, электромагнитная волна, вибратор Герца, скорость 

распространения электромагнитных волн, энергия электромагнитной волны, плотность 

по- тока электромагнитного излучения, детектирование, амплитудная модуляция, поток 

излучения, относительная спектральная световая эффективность, сила света, точечный 

источник, освещенность, яркость; плоское зеркало, сферическое зеркало, фокус, мнимый 

фокус, фокальная плоскость, оптическая сила сферического зеркала, увеличение зеркала, 

главная оптическая ось, побочная оптическая ось, показатель преломления, пре- дельный 

угол полного отражения, световод, тонкая линза, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; скорость света, монохроматическая волна, интерференционная и дифракционная 

картины, когерентные волны, зоны Френеля, векторные диаграммы, разрешающая 

способность оптических приборов; спектр излучения, интенсивность электромагнитного 

излучения, спектральные приборы, непрерывные и линейчатые спектры, спектральный и 

рентгеноструктурный анализ, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, 

рентгеновские лучи; собственное время, релятивистский импульс, масса покоя, энергия 

покоя, релятивистская кинетическая энергия, абсолютно черное тело; квант, фотон, 

энергия и импульс фотона, модель Томсона, планетарная модель атома, модель атома 

водорода по Бору, энергия ионизации, волны вероятности, лазер, индуцированное 

излучение, нелинейная оптика; альфа-, бета- и гаммаизлучение, период полураспада, 

изотопы, нейтрон, протон, ядерные силы, сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, 

виртуальные частицы, мезоны, нуклоны, энергия связи атомных ядер, удельная энергия 

связи, энергетический выход ядерных реакций, ядерный реактор, критическая масса, 

термоядерные реакции, доза излучения; античастица, позитрон, нейтрино, 

промежуточные бозоны, лептоны, адроны, барионы, мезоны, кварки, глюоны; 

геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира, астрономическая единица, световой 

год, светимость звезд, планеты Солнечной системы, галактика; 

понимать     смысл      основных      физических      законов/принципов/уравнений: 
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кинематические уравнения движения в векторной и скалярной формах для различных 

видов движения, преобразования Галилея; основное утверждение механики, за- коны 

Ньютона, принцип относительности в механике, закон всемирного тяготения, закон Гука, 

второй закон Ньютона для неинерциальной системы отсчета; закон сохранения импульса, 

уравнение Мещерского, закон сохранения механической энергии, теорема об изменении 

кинетической энергии, уравнение изменения механической энергии под действием сил 

трения, теорема о движении центра масс, основное уравнение динами- ки вращательного 

движения твердого тела, закон сохранения момента импульса, условия равновесия 

твердого тела; законы Гука, Паскаля и Архимеда, уравнение Бернулли; зависимость 

частоты и периода свободных колебаний от свойств системы, уравнения движения для 

груза, подвешенного на пружине, и математического маятника, уравнения движения для 

затухающих и вынужденных колебаний, метод векторных диаграмм, закон сохранения 

энергии для гармонических колебаний; уравнение бегущей волны, принцип Гюйгенса, 

условия максимума и минимума интерференции, закон преломления волн; основные 

положения молекулярно-кинетической теории, газовые за- коны, уравнение состояния 

идеального газа; основное уравнение молекулярно-кинетической теории, распределение 

Максвелла; законы термодинамики, теорема Карно, принципы действия тепловой и 

холодильной машин; зависимость температуры кипения жидкости от давления, диаграмма 

равновесных состояний жидкости и газа, зависимость удельной теплоты парообразования 

от температуры; зависимость высоты поднятия жидкости в капилляре от поверхностного 

натяжения, радиуса канала капилляра и плотности жидкости, влияние кривизны 

поверхности на давление внутри жидкости; зависимость температуры плавления от 

давления, зависимость типа кристалла от характера взаимодействия атомов и молекул, 

образующих кристалл; взаимосвязь между температурными коэффициентами линейного 

и объемного расширения; закон Кулона, принцип суперпозиции полей, теорема Гаусса, 

применение теоремы Гаусса к расчету различных электростатических полей, связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов, зависимость 

емкости системы конденсаторов от типа их соединения; закон Ома для участка цепи, закон 

Ома в дифференциальной форме, зависимость электрического сопротивления от 

температуры, закон Джоуля—Ленца, закономерности последовательного и параллельного 

соединений про- водников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС, правила Кирхгофа, границы примени- мости закона Ома, закон 

электролиза; принцип суперпозиции, закон Био—Савара—Лапласа (в векторной и 

скалярной фор- мах), закон Ампера (в векторной и скалярной формах), формула для 

расчета силы Лоренца (в векторной и скалярной формах), правила определения 

направления сил Ампера и Лоренца, связь между скоростью света и магнитной и 

электрической постоянными, теорема о циркуляции вектора магнитной индукции; 

правило Ленца, закон электромагнитной индукции, фундаментальное свойство 

электромагнитного поля (Дж. Максвелл); зависимость намагниченности ферромагнетика 

от величины магнитной индукции поля в отсутствие среды (кривая намагничивания); 

формула Томсона, закон Ома для цепи переменного тока, мощность в цепи переменного 

тока; связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями, 

классическая теория излучения, принципы радиосвязи; закон освещенности, принцип 

Ферма, законы геометрической оптики, формула сферического зеркала и линзы, принципы 

построения изображений в сферическом зеркале и линзе, правило знаков при 

использовании формулы тонкой линзы; принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимума 

и максимума интерференционной и дифракционной картин, электромагнитная теория 
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света; механизм излучения света веществом; постулаты теории относительности, 

преобразования Лоренца, релятивистский за- кон сложения скоростей, зависимость массы 

от скорости, релятивистское уравнение движения, принцип соответствия, фор- мула 

Эйнштейна, релятивистское соотношение между энергией и импульсом; гипотеза Планка, 

теория фотоэффекта; спек- тральные закономерности, постулаты Бора, гипотеза де 

Бройля, соотношение неопределенностей Гейзенберга, принцип Паули, Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева, принцип действия лазеров; закон 

радиоактивного распада, правило смещения; гипотеза Паули, сущность распада 

элементарных частиц, единая теория слабых и электромагнитных взаимодействий; 

гипотезы происхождения и развития Солнечной системы, закон Хаббла; 

измерять: мгновенную скорость и ускорение при равно- мерном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

массу, силу, силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; 

центробежную силу; 

использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет 

относительности движения, инерции, трения при движении по различным поверхностям, 

невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, 

самолет, поезд), оценивание работы различных сил (при подъеме, скольжении или 

качении грузов), сравнение мощности различных двигателей, учет законов вращательного 

движения при обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении 

прыжкам в воду с высокого трамплина; при поиске устойчивого положения в различных 

обстоятельствах; при обучении плаванию различными техниками; учет различных свойств 

газообразных, жидких и твердых тел, свойств газов; учет явления резонанса, понимание 

функционирования сердца человека как автоколебательной системы; уметь отличать 

музыкальные звуки от шума; при оперировании понятием «внутренняя энергия» в 

повседневной жизни; учет необратимости процессов в природе при проведении различных 

экспериментов; учет влажности при организации собственной жизнедеятельности; уметь 

пользоваться приборами для измерения влажности; учет капиллярных явлений в быту; 

при замораживании продуктов, при покупке мониторов, изготовленных на технологии 

жидких кристаллов; учет расширения тел при нагревании, особенностей воды при 

замораживании; учет в быту явления электризации тел; при соблюдении правил техники 

безопасности при работе с электрическими приборами, понимание принципа работы 

аккумулятора; использование знаний полупроводниковой физики при выборе различной 

цифровой техники; понимание информации об изменении магнитного поля Земли и его 

влиянии на самочувствие человека, использование знаний при работе с 

электроизмерительными приборами; пони- мать причину потерь энергии в 

электротехнических устройствах; учет явления намагничивания и размагничивания при 

работе с цифровыми носителями информации; понимание об- ратной связи; эффективное 

использование электроэнергии в быту, понимание включенности каждого потребителя 

электроэнергии в энергосистему города/региона/страны; понимать принципы 

функционирования мобильной (сотовой) связи, понимать тенденции развития 

телевидения (переход «на цифру»); коррекция зрения с помощью подбора очков, линз, 

выбор фото- аппарата, опираясь на знание его оптических характеристик; оценивать 

пределы разрешающей способности различных оптических приборов; знать 

положительное и отрицательное влияние ультрафиолетового излучения на человеческий 

организм; учет относительности при оценке расстояний, скорости; пони- мание принципов 

создания фотографии; оценивать «энергетический выход» лазерного излучения, 
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используемого в медицинских целях; знать способы защиты от радиоактивных излучений; 

критически оценивать астрономическую информацию в различных источниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, 

на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; описывать и анализировать 

полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 

достоверность; понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов формулировать и решать 

новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 

 о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как «концепция», «научная гипотеза», 

«метод», «эксперимент», «надежность гипотезы», «модель», 

«метод сбора» и «метод анализа данных»; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 
науках; 
 об истории науки; 
 о новейших разработках в области науки и технологий; 
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 
областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований 
и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 
государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). 

Ученик сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи 
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 
 использовать основные принципы проектной деятельности при    решении    своих учебно- 
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые для достижения 
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поставленной цели; 
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 
человека; 
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 
свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества; 
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 
оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков; 
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 
— адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов. 

 
I. Содержание учебного предмета. 

10 класс 

Введение 

Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Необходимость познания природы. Наука 
для всех. Зарождение и развитие современного научного метода исследования. Основные 
особенности физического метода исследования. Физика — экспериментальная наука. 
Приближенный характер физических теорий. Особенности изучения физики. Познаваемость мира. 
Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. 

Механика. 

Кинематика точки. Основные понятия кинематики 
Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения на 
плоскости. Радиус-вектор. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. 
Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным ускорением. 
Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение 
точки по окружности. Центростремительное ускорение. Тангенциальное, нормальное и полное 
ускорения. Угловая скорость. Относительность движения. 
Преобразования Галилея. 
Контрольная работа №1 по теме: «Равномерное прямолинейное движение. Средний модуль 
скорости произвольного движения». 
Контрольная работа №2 по теме: «Прямолинейное равноускоренное движение". 
Контрольная работа № 3 по теме «Движение тела, брошенного под углом к горизонту». 
Контрольная работа № 4 по теме «Относительность движения». 
Динамика. Законы механики Ньютона 

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. 
Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. 
Масса. Третий закон Ньютона. Понятие о системе единиц. Основные задачи механики. Состояние 
системы тел в механике. Принцип относительности в механике. 
Контрольная работа № 5 по теме «Динамика материальной точки». 
Силы в механике 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 
гравитационной масс. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес 
тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при 
движении тел в вязкой среде. 
Контрольная работа №6 по теме «Движение тел под действием нескольких сил». 
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Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции 
Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 
Контрольная работа №7 по теме «Неинерциальные системы отсчета». 

Законы сохранения в механике 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный 

двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая 
энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Столкновение упругих 
шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил трения. 
Контрольная работа № 8 по теме «Закон сохранения импульса». 
Контрольная работа № 9 по теме «Механическая работа, мощность, энергия». 
Движение твердых и деформируемых тел 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. Закон сохранения момента импульса. 

Статика 
Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 

Контрольная работа № 10 по теме «Статика». 
Механика деформируемых тел 

Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичностьи 
хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 
Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 
Контрольная работа №11 по теме «Механические свойства твердых тел. Закон Паскаля. Закон 
Архимеда». 
Лабораторная работа №1 по теме «Измерение ускорения свободного падения с помощью 
математического маятника». 
Лабораторная работа №2 по теме «Изучение второго закона Ньютона». 
Лабораторная работа №3 по теме «Исследование модели движения тела, брошенного под 
углом к горизонту». 
Лабораторная работа №4 по теме «Изучение закона сохранения импульса при соударении 
стальных шаров». 
Лабораторная работа №5 по теме «Изучение закона сохранения механической энергии». 
Лабораторная работа №6 по теме «Измерение КПД электродвигателя при поднятии груза». 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Развитие представлений о природе теплоты 
Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений o природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория 
 

Основы молекулярно-кинетической теории 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. Моль. Постоянная 
Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких 
и твердых тел. 
Контрольная работа № 12 по теме «Основные положения молекулярно-кинетической теории. 
Масса и размеры молекул». 
Температура. Газовые законы 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 
Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Идеальный 
газ. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый термометр. 
Применение газов в технике. 
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно- 
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кинетической теории. Основное уравнение молекулярно кинетической теории. Температура — 
мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. 
Измерение скоростей молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа. 
Контрольная работа № 13 по теме «Газовые законы. Молекулярно-кинетическая теория 
идеального газа». 
Законы термодинамики 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 
термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме 
и постоянном давлении. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон 
термодинамики. Статистическое истолкование не- обратимости процессов в природе. Тепловые 
двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей. 
Контрольная работа № 14 по теме «Основы термодинамики». 
Взаимные превращения жидкостей и газов 

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 
Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. 
Сжижение газов. Влажность воздуха. 

Поверхностное натяжение в жидкостях 

Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила 

поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления 

Твердые тела и их превращение в жидкости 
Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе молекулярно- 
кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и 
отвердевании. Тройная точка. 
Тепловое расширение твердых и жидких тел 
Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное расширение. Учет 
и использование теплового расширения тел в технике. 

Лабораторная работа №7 по теме «Опытная проверка закона Гей—Люссака». 
Лабораторная работа №8 по теме «Определение процентного содержания влаги в мокром снеге». 
Лабораторная работа №9 по теме «Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям 
(компьютерное моделирование)». 
Лабораторная работа №10 по теме «Изучение идеальной тепловой машины Карно (компьютерное 
моделирование)». 
Лабораторная работа №11 по теме «Изучение теплового взаимодействия (компьютерное 
моделирование)». 
Лабораторная работа №12 по теме «Измерение модуля упругости (модуля Юнга) резины». 
Лабораторная работа №13 по теме «Измерение температурного коэффициента линейного 
расширения твердых тел». 
Лабораторная работа №14 по теме «Определение коэффициента поверхностного натяжения 
жидкости». 

Электродинамика. 

Введение 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и 

элементарные частицы 

Электростатика 
Электризация тел. Закон Кулона. Единицы электрического заряда. Взаимодействие 

неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика. Оценка предела 
прочности и модуля Юнга ионных кристаллов. 
Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции полей. Линии напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. 
Поле заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики 
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в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 
Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном 
электрическом поле. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал электростатического 
поля и разность потенциалов. 
Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенцалов. Экспериментальное 
определение элементарного электрического заряда. 
Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 
конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и проводников. 
Применения конденсаторов. 
Контрольная работа №15 по теме «Электростатика» 
Постоянный электрический ток 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля— 
Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. Электродвижущая- сила. Гальванические 
элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего 
ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических 
цепей. 
Контрольная работа №16 по теме «Постоянный электрический ток» 
Лабораторная работа №15 по теме «Измерение емкости конденсатора баллистическим 
методом». 
Лабораторная работа №16 по теме «Измерение удельного сопротивления проводника». 
Лабораторная работа №17 по теме «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 
тока». 
Лабораторная работа №18 по теме «Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС». 
Лабораторная работа №19 по теме «Сборка и градуировка омметра». 
Лабораторная работа №20 по теме «Расширение предела измерения вольтметра/амперметра». 
Обобщающее повторение по темам «Кинематика», «Динамика и силы в природе», «Основы МКТ», 
«Термодинамика», «Электростатика», «Постоянный электрический ток». 

 
11 класс 

 
Продолжение темы Электродинамика. 

Электрический ток в различных средах 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Справедливость закона Ома. Электрический ток в растворах. и расплавах электролитов. 

Закон электролиза. Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного 

разряда и их техническое применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. 

Двухэлектродная электронная лампа — диод. Трехэлектродная электронная лампа — 

триод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная электропроводимость полупроводников. 

Электронно-дырочный переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Термисторы и фоторезисторы. 

Контрольная работа №1 по теме «Электрический ток в различных средах». 

Магнитное поле тока 
Магнитные взаимодействия. Магнитное поле то- ков. Вектор магнитной индукции.Поток 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. 
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Системы единиц для магнитных взаимодействий. Применения закона Ампера. 
Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 
Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 
Контрольная работа №2 по теме «Магнитное поле тока» 

Электромагнитная индукция 
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 
Вихре- вое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Индукционные токи в 
массивных проводниках.Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Контрольная работа №3 по теме «Электромагнитная индукция» 

Магнитные свойства вещества 
Магнитная проницаемость — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса магнитных 
веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма.Основные свойства ферромагнетиков. О природе 
ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 
Лабораторная работа №1 по теме «Изучение температурной зависимости сопротивления 
металлов и полупроводников». 

Лабораторная работа №2 по теме «Изучение процесса прохождения электрического тока в 
растворах электролитов». 

Лабораторная работа №3 по теме «Изучение полупроводникового диода». 
Лабораторная работа №4 по теме «Изучение процессов выпрямления переменного тока». 
Лабораторная работа №5 по теме Изучение процесса прохождения тока в биполярном 
транзисторе». 

Колебания и волны. 

Механические колебания 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного на пружине. Уравнение 
движения математического маятника. Гармонические колебания. Период и частота гармонических 
колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды 
и начальной фазы из начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. 
Пре- вращения энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение 
гармонических колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания. 

Контрольная работа №4 по теме «Свободные механические колебания» 

Электрические колебания 
Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и 
напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 
индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в цепи 
переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на 
транзисторе. 

Контрольная работа №5 по теме «Переменный ток» 

Производство, передача, распределение и использование электрической энергии 
Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток 

генератора трехфазного тока. Соединение потребителей электрической энергии. 

Асинхронный электродвигатель. Трехфазный трансформа- тор. Производство и 

использование электрической энергии. Передача и распределение электрической энергии. 

Эффективное использование электрической энергии. 

Механические волны. Звук 

Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Продольные волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие волны как свободные 
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колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и 

шумы. Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический 

резонанс. Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление волн. Дифракция волн. 

Контрольная работа №6 по теме «Механические волны». 

Электромагнитные волны 

Связь между переменным электрическим и переменным магнитным полями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. 

Классическая теория излучения. Энергия электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. 

Супергетеродинный приемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие средств связи. 

Контрольная работа №7 по теме «Электромагнитные волны». 
Лабораторная работа №6 по теме Изучение цепи переменного тока». 
Лабораторная работа №7 по теме «Изучение резонанса в цепи переменного тока». 
Лабораторная работа №8 по теме «Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока». 
Лабораторная работа №9 по теме «Изучение однофазного трансформатора». 
Лабораторная работа №10 по теме «Измерение емкости конденсатора и индуктивности 
катушки». 
Лабораторная работа №11 по теме» Изучение автоколебаний». 
Лабораторная работа №12 по теме «Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции 
электромагнитных колебаний». 
Лабораторная работа №13 по теме «Изучение поперечных волн в струне с закрепленными 
концами». 
Лабораторная работа №14 по теме «Изучение свойств звуковых волн». 
Оптика. 

Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика 
Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. Фотометрия. Сила света. 

Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение 
света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. 
Увеличение зеркала. Преломление света. Полное отражение. Преломление света в 
плоскопараллельной пластинке и треугольной призме. Преломление на сферической поверхности. 
Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений в 
тон- кой линзе. Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки 
линз. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микро- скоп. Зрительные трубы. 
Телескопы. 

Контрольная работа №8 по теме «Геометрическая оптика». 

Световые волны 
Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение интерференции в 

оптике. Длина световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые 
применения интерференции. Дифракция света. Теории дифракции. Дифракция Френеля на 
простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность 
микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность световых 
волн и электромагнитная теория света. 

Контрольная работа №9 по теме «Световые волны» 

Излучение и спектры 
Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 
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Шкала электромагнитных излучений. 

Темы проектов 
1. Оцените фокус хрусталика своего глаза. 
2. Соберите виртуальную коллекцию камней, являющихся природными поляризаторами. 
3. Сделайте рекламу использования физических методов исследования (на примере 
спектрального анализа) в оценке качества пищевых продуктов. 

Основы теории относительности. 
 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 
теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 
Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон 
сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Синхрофазотрон. 
Связь между массой и энергией 

Квантовая физика. 
 

Световые кванты. Действия 

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 
фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. Запись и 
воспроизведение звука в кино. 

Контрольная работа № 10 по теме «Световые кванты. СТО» 

Атомная физика. Квантовая теория 

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Экспериментальное 
доказательство существования стационарных состояний. 
Трудности теории Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция вероятностей. 
Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света — лазеры. 
Контрольная работа №11 по теме «Строение атома». 

Физика атомного ядра 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных 
частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные 
превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Правило смещения. 
Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 
силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная радио- активность. Ядерные реакции. Деление 
ядер ура- на. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение 
ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 
радиоактивных излучений. 

Контрольная работа № 12 по теме «Атомное ядро». 

Элементарные частицы 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Распад 

нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых взаимодействий. Сколько 

существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Лабораторная работа № 15 по теме «Изучение закона преломления света». 

Лабораторная работа № 16 по теме «Измерение показателя преломления стекла при помощи 
микроскопа». 

Лабораторная работа № 17 по теме «Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы». 

Лабораторная работа № 18 по теме «Сборка оптических систем». 
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Лабораторная работа № 19 по теме «Исследование интерференции света». 

Лабораторная работа № 20 по теме «Исследование дифракции света». 

Лабораторная работа № 21 по теме «Определение длины световой волны при помощи 
дифракционной решетки». 

Лабораторная работа № 22 по теме «Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода 
электрона». 

Строение Вселенной 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие 
характеристики планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. Строение и 
эволюция Вселенной. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

Обобщающее повторение по теме «Электродинамика», «Колебания и волны», Оптика», «Квантовая 

физика», «Строение и эволюция Вселенной». 

 

 
Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная 

аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ «Лицей - детский сад г.Магас»;; 

 
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10 – 11 классы ФГОС СОО 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

Рабочей программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, учебно-методическое пособие/ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

.– М. : 

Вента-Граф, 2019 г. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ «Лицей 

- детский сад г.Магас»;; УМК: учебник "ОБЖ 10-11 классы" Издательский центр «Вентана-Граф» 

2020 г. Авторы: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), количество часов на 

изучение предмета - 68 часов: 

10 класс – 34 часа 

11 класс – 34 часа 

Содержание учебного материала по математике осуществляется в соответствии с ФГОС СОО 

по годам обучения. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные); 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Целью рабочей программы является: 
 содействие повышению уровня защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз;
 содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;
 формирование основ экологического мышления, осознания влияния культуры безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 
приобретение опыта природоохранной деятельности;

 осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений 
на основе принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 
ответственности;

 профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и 
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму психотропных 
веществ, в том числе наркотиков.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
 обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее 

усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государства в области 
безопасности, о здоровом образе жизни;

  формирование умений предвидеть и распознать опасности, грамотно действовать, 
используя индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь;

 воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 
индивидуальной, общественной и государственной безопасности; чёткой правовой 
гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в 
социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, 
здоровью людей и среде обитания;

 развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 
самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих 
личную и общественную безопасность.

 
В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока окружающего 

мира, который предполагает использование различных видов и форм деятельности, 
ориентированной на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 
обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
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обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения 

 
В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10 классе 1 час в неделю: 35 часов. В 

11 классе 1 час в неделю продолжительностью 34 часа. 
Для изучения предмета используется УМК: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 10 – 11 класс: учебное пособие: С.В.Ким, 
В.А.Горский. ФГОС. – М.: Вентана – Граф , 2021.

 Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 10 – 11 класс: учебное пособие: 
С.В.Ким и др./ под редакцией С.В.Ким. ФГОС. – М.: Вентана – Граф, 2021.

 Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль: учебное пособие. 10 – 11
класс. С.В.Ким и др. ФГОС – М.: Вентана – Граф, 2021. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. Практические задания. Олимпиады. 10 – 11
классы: учебное пособие. Издательство «Легион», 2020. 

 
V. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 

Личностными результатами изучения курса ОБЖ в 10-11 классе являются: 
 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 

10 класс 
предполагает формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения 
учиться: 

 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;
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 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;

 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;

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 
жизни, экологического поведения, психогигиены.

 
11 класс 
предполагает формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения 
учиться: 

 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; 
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 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 
индивидуальной образовательной траектории; 

 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; 

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 
образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 
Предметные результаты 
в 10 классе предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа 
мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности 
жизнедеятельности: 

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 
потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 
индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 
мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения 
предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 
проектировать модели безопасного поведения; 

 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 
 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 
 умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; 
 стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 
 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 
 умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 
 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
 соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 
 знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
 умение оказывать первую помощь; 

 правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 
 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно- 

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
 выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 
обеспечивающих двигательную активность; 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 
умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления 
здоровыми способами физической активности; 

 умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 
культурой и в экстремальных ситуациях. 

Выпускник научится: 
 получать представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития средствами данного учебного предмета; 
 защищать жизненно важные интересы личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 
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 различать ситуации как экстремальные — сверхопасные для человека и чрезвычайные — 
сверхопасные для большого количества людей; 

 адекватной оценке степени угрозы собственной безопасности; 
 совокупности образцов (моделей) мышления, поведения и деятельности личности 

безопасного типа вследствие соблюдения правил безопасности в разных сферах 
жизнедеятельности общества; 

 самовоспитанию культуры безопасности жизнедеятельности через формирование 
ответственности, дисциплины, привычки к соблюдению правил безопасности; 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 

 формированию основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности 
жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 
приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 осознанию ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений 
на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы; 

 умению сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 
минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 стремлению и умению находить компромиссное решение в сложной ситуации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 организации защиты жизненно важных интересов объектов безопасности и субъективными 
ощущениями людей о степени защищенности их жизнедеятельности в среде обитания; 

 индивидуальной компетентности и культуры безопасного поведения, осознание 
ответственности за благополучие и безопасность общества; 

 получить самостоятельный опыт соблюдения основ безопасности жизнедеятельности; 
 четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; 
 ценностному отношению к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде 

обитания; 
 развитию личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих 
личную и общественную безопасность. 

«Основы безопасности личности, общества, государства» 
Выпускник научится: 

 культуре безопасности жизнедеятельности в современной среде обитания; 
 характеризовать значение   культуры безопасности жизнедеятельности личности и 

общества; 
 характеризовать стратегию и тактику управления безопасностью жизнедеятельности; 
 определять задачи создания научной теории безопасности жизнедеятельности; 
 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 
 характеризовать и формулировать основное содержание федеральных законов и 

подзаконных актов; 
 рассматривать нормы международного права и положения Конституции Российской 

Федерации по правам человека; 
 характеризовать Стратегию национальной безопасности; 
 определять направления деятельности спецслужб и правоохранительных органов; 
 характеризовать структуру и содержание плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
 формулировать основные задачи и формы обучения в области гражданской обороны; 
 характеризовать предназначение и основные задачи гражданской обороны; 
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 характеризовать правила безопасного поведения при оповещении об аварии с выбросом 
аварийно химически опасных веществ. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 формулировать личные понятия о безопасности; 
 генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
 определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни; 
 приобрести навыки противостояния социальным угрозам, вырабатывают нравственные 

качества и убеждения; 
 знать свои права и обязанности в области гражданской обороны; 
 практическим навыкам и умениям при выполнении действий по сигналам оповещения; 
 безопасному поведению в зоне чрезвычайных ситуаций природного характера; 
 безопасному поведению в зоне чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

«Военная безопасность государства» 
Выпускник научится: 

 характеризовать индивидуальные и коллективные средства защиты населения; 
 характеризовать радиационную безопасность населения и территорий; 
 формулировать общие рекомендации при угрозе ядерного заражения; 
 работать с интерактивными схемами и заданиями; 
 называть источники биолого-социальной и экологической опасности; 
 анализировать структуру и организационную основу Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать индивидуальные средства защиты; 
 знать о защитных свойствах и характерных особенностях убежищ и укрытий и пользоваться 

ими; 
 навыкам практического применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
Выпускник научится: 

 объяснять социальную обусловленность здоровья человека в современной среде обитания; 
 анализировать понятия «индивидуальное здоровье» и «общественное здоровье»; 
 раскрывать сущность понятия «здоровый образ жизни», его значение и составляющие; 
 формировать целостное представление о здоровом образе жизни как средстве обеспечения 

общего благополучия человека; 
 перечислять источники инфекционных заболеваний и факторы риска; 
 характеризовать меры профилактики инфекционных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 актуализировать знания по оказанию помощи при неотложных состояниях; 
 оказывать неотложную помощь при травмах и ранениях; 
 практическим умениям остановки кровотечений различными способами. 

 
в 11 классе 
предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления 
на основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности: 
 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 
культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 
антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 
выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного 
поведения; 

 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 
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 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 
информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

 умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 
минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 
 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

 умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 
(жизнедеятельности); 

 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
 соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 
 знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
 умение оказывать первую помощь; 
 правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 
 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно- 

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
 выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 
обеспечивающих двигательную активность; 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 
умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления здоровыми 
способами физической активности; 

 умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой 
и в экстремальных ситуациях. 

Выпускник научится: 
 получать представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития средствами данного учебного предмета; 
 защищать жизненно важные интересы личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 
 различать ситуации как экстремальные — сверхопасные для человека и чрезвычайные — 

сверхопасные для большого количества людей; 
 адекватной оценке степени угрозы собственной безопасности; 
 совокупности образцов (моделей) мышления, поведения и деятельности личности безопасного 

типа вследствие соблюдения правил безопасности в разных сферах жизнедеятельности 
общества; 

 самовоспитанию культуры безопасности жизнедеятельности через формирование 
ответственности, дисциплины, привычки к соблюдению правил безопасности; 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 

 формированию основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности 
жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 
приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 осознанию ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на 
основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы; 

 умению сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 
минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 стремлению и умению находить компромиссное решение в сложной ситуации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 организации защиты жизненно важных интересов объектов безопасности и субъективными 

ощущениями людей о степени защищенности их жизнедеятельности в среде обитания; 



109 
 

 индивидуальной компетентности и культуры безопасного поведения, осознание 
ответственности за благополучие и безопасность общества; 

 получить самостоятельный опыт соблюдения основ безопасности жизнедеятельности; 
 четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; 
 ценностному отношению к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 
 развитию личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих 
личную и общественную безопасность. 

«Основы комплексной безопасности личности, общества, государства» 
Выпускник научится: 
 характеризовать причины низкой культуры безопасности жизнедеятельности личности и 

общества; 
 рассуждать, аргументировать, делать выводы; 
 анализировать образование и социальное воспитание, а также личную ответственность как 

условия повышения культуры безопасности жизнедеятельности; 
 выявлять признаки современного экологического кризиса, оценивать экологическую 

безопасность; 
 рассматривать антропогенные, техногенные, социогенные проблемы; 
 актуализировать знания о видах и источниках антропогенных опасностей; 
 обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы и других 

информационных ресурсов; 
 характеризовать и анализировать социальную, экономическую и государственную 

безопасность и меры их обеспечения; 
 рассматривать государственные меры по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму; 
 характеризовать военно-силовые ресурсы государства в противодействии терроризму; 
 анализировать и характеризовать внешнюю политику Российской Федерации; 
 решать ситуационные задачи; 
 анализировать роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения; 
 устанавливать роль общественных организаций в повышении безопасности дорожного 

движения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать показатели благополучия и безопасности среды для человека; 
 развивать личные, духовные и физические качества; самооценку собственной культуры 

безопасного поведения: 
 работают с интерактивными объектами; 
 формировать основы научного типа мышления; 
 формировать нравственные ориентиры; 
 проектировать модели безопасного поведения. 

«Военная безопасность государства» 
Выпускник научится: 
 определять основные задачи Вооруженных Сил в мирное и военное время; 
 актуализировать ранее полученные знания из истории армии; 
 формулировать правовые основы воинской обязанности; 
 характеризовать особенности военной службы по контракту; 
 определять взаимосвязь единоначалия и воинской дисциплины; 
 анализировать права и свободы военнослужащих; 
 анализировать особенности обязательной подготовки граждан к военной службе; 
 определяют особенности добровольной подготовки; 
 характеризовать военно-учетные специальности; 
 раскрыть сущность миротворческих операций; 
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 определять особенности международной политики. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 расширить сведения об общих и специальных обязанностях военнослужащих; 
 характеризовать значение воинской дисциплины; 
 сформировать целостное представление о боевой славе российских воинов; 
 определять личностную позицию и национальную идентичность. 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
Выпускник научится: 
 анализировать демографическую ситуацию в России; 
 работать с дополнительными источниками информации; 
 характеризовать медицинское обеспечение здоровья населения; 
 анализировать компоненты культуры здорового образа жизни; 
 характеризовать рациональную организацию режима труда и отдыха; 
 характеризовать сущность репродуктивного здоровья; 
 определять психотравмирующие ситуации и особенности оказания психологической помощи; 
 решать ситуационные задачи; 
 способности обосновать собственную точку зрения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять проблемы, находить пути решения; 
 воспитать ответственное отношение к собственному здоровью; 
 сформировать культуру здорового питания; 
 сформировать целостное представление о вредных привычках; 
 оказанию первой помощи на практике. 

 

VI. 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. 
Практическая работа №1 по теме «Экологическая безопасность среды обитания человека на 
примере ЯНАО». 
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. 
Практическая работа № 2 по теме «Конституционные основы обеспечения безопасности граждан 
РФ». 
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. 
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Практическая работа №3 по теме « Называют права и обязанности граждан в области гражданской 
обороны». 
Контрольная работа №1 по теме «Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 
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. 
Практическая работа № 4 по теме «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Противогаз». 
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. 
Контрольная работа №2 по теме «Воинская обязанность». 
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. 
Контрольная работа № 3 по теме «Основы здорового образа жизни». 
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи 
при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 
реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 
Практическая работа № 5 по теме «Оказание первой медицинской помощи». 

 
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». 
Контрольная работа №1 по теме «Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности». 
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. 
Практическая работа №1 по теме «Поисково-спасательная служба МЧС России». 
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
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Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 
человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 
автономное существование в природных условиях. 
Контрольная работа №2 по теме «Правила безопасного поведения на дороге». 
Раздел 2. Военная безопасность государства. 
Глава 4. Вооруженные 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. 
Практическая работа № 2 по теме «Конституция РФ: воинская обязанность». 
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. 
Практическая работа №3 по теме «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. 
Контрольная работа №3 по теме «Здоровый образ жизни». 
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. 
Практическая работа №4 по теме «Первая помощь при ранениях». 
Практическая работа №5 по теме «Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, 
лекарствами, ядами, наркотическими веществами». 

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная аттестация проводится 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ГБОУ «СОШ № 8 г.Назрань»;; 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

10 – 11 классы ФГОС СОО 

 
Рабочая программа рассчитана на изучение учебного курса "Физическая культура" на базовом 

уровне и составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы по физической культуре, программы 

авторов Ляха В.И., Зданевича А.А. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе 

направлен на решение следующих задач: - 

содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические   упражнения,   гигиенические   процедуры   и   условия   внешней   среды   для 
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укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;    - 

формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической подготовленности;   - расширение 

двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями базовых 

видов спорта, упражнений современных оздоровительных систем физической культуры и 

прикладной физической подготовки, а также формирование умений применять эти 

упражнения в различных по сложности условиях;    - 

дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости 

и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения двигательных 

действий, их согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др);  - формирование 

знаний и представлений о современных оздоровительных системах физической культуры, 

спортивной тренировки и соревнований;   - формирование 

знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных 

возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными самонаблюдения и 

самоконтроля; -    формирование знаний о 

закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнения функций отцовства 

и материнства, подготовки к службе в армии; формирование адекватной самооценки 

личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлённости, уверенности,  выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции; 

закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным 

видом спорта (на основе овладения средствами и методами их организации, проведения и 

включении 

 
В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока физической 

культуры, который предполагает использование различных видов и форм деятельности, 

ориентированной на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся 

Для реализации рабочей 
программы используется учебник « Физическая культура» 10-11 классы для 
общеобразовательных учреждений. Автор: В.И.Лях 

 
На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10 классе отводится 68 

часов, в 11 классе 68 часа, из расчета 2 часа в неделю. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 
символов (герба, флага, гимна); 
- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
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принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом          самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую 
помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 
проблем; 

 
 

Метапредметные результаты для 10 класса 

- 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; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом  гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной 
практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и 
спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, 
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способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение 
навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

 
Предметные результаты 

Ученик научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 
 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 
их целевое назначение и знать особенности проведения; 
 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры; 
 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 
физического воспитания; 
 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 
их в игровой и соревновательной деятельности; 
 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
 практически использовать приемы защиты и самообороны; 
 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. 

 
Выпускник 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; 
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 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 

 
 

III. Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения о физической культуре и 
спорте 

 
Правовые основы физической культуры и спорта. Статьи Конституции РФ, в которых 
установлены права граждан на занятия физической культурой и спортом. Федеральные 
законы «О физической культуре и спорте в РФ»; «Об основах туристической деятельности 
в РФ»; «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; «Об образовании в Российской 
Федерации» 
Понятие о физической культуре. Физическая культура — важная часть культуры общества. 
Физическая культура личности, её основные составляющие. Условия и факторы, от 
которых зависит уровень развития физической культуры. 
Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 
Исторические сведения о пользе занятий физической культурой и спортом на примере 
Древней Греции и Древнего Рима. Состояние здоровья и уровень физического состояния 
молодёжи и взрослых в современных условиях. Понятие «здоровье» и характеристика 
факторов, от которых оно зависит. Регулярные и правильно дозируемые физические 
упражнения как основной фактор расширения функциональных и приспособительных 
возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма человека и 
главное профилактическое средство в борьбе со всевозможными заболеваниями. 
Физические упражнения, которые приносят наибольшую пользу. 
Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 
физическими упражнений. Общие правила поведения на занятиях физической культурой. 
Правила эксплуатации спортивных и тренажёрных залов, пришкольных площадок и 
стадионов, нестандартного оборудования. Правила техники безопасности на уроках 
физической культуры. Основные мероприятия, которые способствуют профилактике 
травматизма при занятиях физическими упражнениями. Основные санитарно- 
гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями. 
Основные формы и виды физических упражнений. Понятие «физическое упражнение». 
Внутреннее и внешнее содержание физического упражнения. Классификация физических 
упражнений по анатомическому признаку, по признаку физиологических зон мощности, по 
признаку преимущественной направленности на развитие отдельных физических качеств 
(способностей) 
Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями. Урочные и 
неурочные формы занятий и их особенности. Урок — основная форма физического 
воспитания школьников. Формы организации физического воспитания в семье. 
Адаптивная физическая культура. Проблема инвалидности. Её социальное значение. Роль 
занятий физическими упражнениями и спортом для лиц с ограниченными психическими и 
физическими возможностями. Понятие «адаптивная физическая культура», её основные 
виды. Польза, история и характеристика адаптивного спорта. Классификация и 
характеристика видов спорта для инвалидов. Адаптивная двигательная реабилитация. 
Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими 
упражнениями. Понятие «физическая нагрузка»; объём, интенсивность физической 
нагрузки. Способы регулирования физической нагрузки. Факторы, определяющие 
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величину нагрузки. Контроль и самоконтроль переносимости физических нагрузок по 
внешним и внутренним признакам утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с помощью 
функциональных проб. 
Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности. Основная 
направленность индивидуальных самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Формы самостоятельных индивидуальных занятий. Объективные и субъективные 
показатели состояния организма в процессе индивидуальной физкультурной 
деятельности, индивидуальный контроль занятий на основе простейших проб и 
контрольных упражнений (тестов). 
Организация и проведение спортивно-массовых соревнований. Спортивно-массовые 
соревнования — одна из форм внеклассной работы по физическому воспитанию в школе. 
Назначение, программа, организация и проведение. Командные и лично-командные 
соревнования. 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Основные типы 
телосложения. Системы занятий физическими упражнениями, направленные на 
изменение телосложения и улучшение осанки. Методы контроля за изменением 
показателей телосложения. 
Способы регулирования массы тела человека. Основные компоненты массы тела человека. 
Методика применения упражнений по увеличению массы тела. Методика применения 
упражнений по снижению массы тела. 
Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры. Вредные 
привычки и их опасность для здоровья человека. Вред употребления наркотиков, алкоголя, 
табакокурения. 
Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 
Характеристика современных спортивно-оздоровительных систем по формированию 
культуры движений и телосложения: ритмической гимнастики, шейпинга, степаэробики, 
велоаэробики, аквааэробики, бодибилдинга (атлетической гимнастики), тренажёров и 
тренажёрных устройств 
Современное олимпийское и физкультурномассовое движение. Понятия: олимпийское 
движение, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет (МОК). Краткие 
сведения об истории древних и современных Олимпийских игр 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. Комбинации из 
освоенных элементов техники передвижений. 
Совершенствование ловли и передачи мяча. Варианты ловли и передачи мяча без со- 
противления и с сопротивлением защитника (в различных построениях. 
Совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления 
Совершенствование техники бросков мяча. Варианты бросков мяча без сопротивления. 
Совершенствование техники защитных действий. Действия против игрока без мяча и 
игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 
Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 
координационных способностей. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещения и владения мячом. 
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 
упрощённым правилам баскетбола. 

Гандбол 
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Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов, стоек. Комбинации из 
освоенных элементов техники передвижений. 
Совершенствование ловли и передачи мяча. Варианты ловли и передачи мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 
Совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 
Совершенствование техники бросков мяча. Варианты бросков мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 
Совершенствование техники защитных действий. Действия против игрока без мяча и 
игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват). 
Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 
координационных способностей. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещения и владения мячом 
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 
упрощённым правилам ручного мяча. Игра по правилам. 

 
Волейбол 

 
Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из 
освоенных элементов техники передвижения. 
Совершенствование техники приёма и передачи мяча. Варианты техники приёма и передачи 
мяча. 
Совершенствование техники подачи мяча. Варианты подачи мяча. 
Совершенствование техники нападающего удара. Варианты нападающего удара через 
сетку. 
Совершенствование техники защитных действий. Варианты блокирования нападающих 
ударов (одиночное и вдвоём), страховка. 
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 
упрощённым правилам ручного мяча. Игра по правилам. 

 
Футбол 

 
Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из 
освоенных элементов техники передвижения. 
Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. Варианты ударов по мячу 
ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты остановок 
мяча ногой, грудью. 
Совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 
Совершенствование техники перемещения, владения мячом и развитие кондиционных и 
координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещения и владения мячом. 
Совершенствование техники защитных действий. Действия против игрока без мяча и 
игрока с мячом (выбивание, отбор, перехват). 
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные тактические 
действия в нападении и защите. 
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей . Игра по 
упрощённым правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 
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Совершенствование координационных способностей. Упражнения по овладению и 
совершенствованию техники перемещений и владения мячом, метания в цель различными 
мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), упражнения на быстроту и 
точность реакции, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений и владения мячом, выполняемые также в сочетании с 
акробатическими упражнениями и др.; варианты круговой тренировки, комбинированные 
упражнения и эстафеты с разнообразными предметами (мячами, шайбой, теннисными 
ракетками, бадминтонной ракеткой, воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, 
приближенные к спортивным. 
Развитие выносливости. Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, 
двусторонние игры . 
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, изменением 
направления, темпа, ритма, из различных положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение 
мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10—13 с, подвижные игры и эстафеты с 
мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на 
дальность. 
Углубление знаний о спортивных играх. Терминология избранной спортивной игры, 
техника владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и 
командные атакующие и защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений 
на развитие координационных и кондиционных способностей, психические процессы, 
воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 
занятиях спортивными играми. 
Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, 
скоростно-силовых, скоростных способностей и выносливости; игровые упражнения по 
совершенствованию технических приёмов; подвижные игры, игровые задания, 
приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях спортивными играм. 
Овладение организаторскими умениями. Организация и проведение спортивной игры с 
учащимися младших классов и сверстниками, судейство и комплектование команды, 
подготовка мест для проведения занятий. 

 
Гимнастика с элементами акробатики 

 
Совершенствование строевых упражнений. Пройденный в предыдущих классах материал. 
Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 
четыре, по восемь в движении. 
Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. Комбинации из 
различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. 
Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. 
Юноши: упражнения с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 
и 24 кг), штангой, на тренажёр. 
Девушки: комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими 
мячами. 
Освоение и совершенствование висов и упоров. 
Юноши: пройденный в предыдущих классах материал. Подъём в упор силой; вис 
согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в 
упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъём переворотом, подъём разгибом до седа 
ноги врозь, соскок махом назад. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—120 
см (10 кл.) и 120— 125 см (11 кл.) Девушки: толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь; 
толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней; упор присев на одной ноге, соскок 
махом Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, 
высота 110 см). 
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Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 
Юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с чьей- 
либо помощью; кувырок назад через стойку на руках с чьей либо помощью. Переворот 
боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элемент. 
Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из 
ранее освоенных элементов. 
Развитие координационных способностей. Комбинации общеразвивающих упражнений без 
предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 
вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 
гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, на гимнастических снарядах. 
Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в 
глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 
гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 
Юноши: лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 
скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. 
Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными 
мячами. 
Девушки: упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами, в парах. 
Развитие скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 
метание набивного мяча. 
Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 
различных суставов. Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке 
с предметами.. 
Знания. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 
воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. 
Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 
Овладения организаторскими умениями. Умение судить учебную схватку противников в 
одном из видов единоборств. 

 

Легкая атлетика 
 

Совершенствование техники спринтерского бега. Высокий и низкий старт до 40 м, 
стартовый разгон, бег на результат на 100 м, эстафетный бега. 
Совершенствование техники длительного бега. 
Юноши: бег в равномерном и переменном темпе 20—25 мин, бег на 3000 м. 
Девушки: бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин, бег на 2000 м. 
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжки в длину с 13—15 шагов 
разбега. 
Совершенствование техники .прыжка в высоту с разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов 
разбега. 
Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 
Юноши: метание мяча весом 150 г с 4—5 бросковых шагов, с полного разбега, на дальность 
в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с 
расстояния до 20 м. Метание гранаты весом 500—700 г с места на дальность, с колена, лёжа; 
с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и 
заданное расстояние; в горизонтальную цель (2 2 м) с расстояния 12м.Метание теннисного 
мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов, с укороченного и 
полного разбега, на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную и 
вертикальную цель (1 1 м) с расстояния 12—14 м. Метание гранаты весом 300—500 г с 
места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега— 15 м, по 
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движущейся цели (2 2 м) с расстояния 10— 12 м. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя 
руками из различных исходных положений с места, с 1—4 шагов вперёд-вверх на дальность 
и заданное расстояние. 
Девушки.: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4—5 
бросковых шагов, с укороченного и полного разбега, на дальность и заданное расстояние в 
коридор 10 м; в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния 12—14 м. 
Метание гранаты весом 300—500 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 
1—4 шагов вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние. 
Развитие выносливости. 
Юноши: длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, 
группой, эстафеты, круговая тренировка. 
Девушки: длительный бег до 20 мин. 
Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на 
дальность разных снарядов из разных исходных положений, толкание ядра, набивных 
мячей, круговая тренировка. 
Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных исходных положений, 
бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов 
Развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 
местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; 
метание различных предметов из различных исходных положений в цель и на дальность 
обеими руками. 
Знания. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метания. Основные механизмы 
энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по лёгкой 
атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 
Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при 
занятиях лёгкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 
Самостоятельные занятия. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 
совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 
лёгкой атлетикой. 
Совершенствование организаторских умений. Выполнение обязанностей судьи на легко- 
атлетических соревнованиях и инструктора на занятиях с младшими школьниками. 

 

Элементы единоборств 
 

Освоение техники владении приемами. Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. 
Учебная схватка. 
Развитие координационных способностей. Пройденный материал по приёмам 
единоборства, подвижные игры типа «Сила  и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба 
«двое против двоих» и т. д. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Силовые упражнения и 
единоборства в парах. 
Знания. Самостоятельная разминка перед поединком. Правила соревнований по одному из 
видов. Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 
Техника безопасности. Гигиена борца. 
Самостоятельные занятия. Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, 
подвижные игры. Самоконтроль при занятиях единоборствами. 
Освоение организаторских умений. Умение судить учебную схватку противников в одном из 
видов единоборств. 
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Раздел 3 Самостоятельные занятия физическими упражнениями 
 

Как правильно тренироваться. Правила проведения самостоятельных занятий (с учётом 
состояния здоровья). 
Утренняя гимнастика. Комплексы упражнений утренней гимнастики без предметов и с 
предметами. 
Самомассаж. Сеансы самомассажа. 
Аутотренинг и релаксация. Сеансы аутотренинга и релаксации. 
Совершенствование координационных способностей. Требования современных условий 
жизни и производства к развитию КС. КС, которые следует развивать у учащихся 10 
классов. Средства для развития КС юношей и девушек. Примерные варианты упражнений, 
воздействующих на развитие КС, из разных видов спорта. 
Ритмическая гимнастика для девушек. История, значение, правила проведения занятий 
ритмической гимнастикой. Правила составления комплексов упражнений ритмической 
гимнастики. Очерёдность выполнения упражнений. 
Атлетическая гимнастика для юношей. История, значение, правила проведения занятий с 
отягощениями. Мышечная система человека. Упражнения для развития основных 
мышечных групп. 
Оздоровительный бег. История, значение, правила проведения занятий. Методы и средства 
тренировки. Нагрузка на занятиях. 
Дартс. История, значение, правила техники безопасности, инвентарь и оборудование. 
Правила и техника игры. 
Аэробика. История, значение, правила техники безопасности и поведения на занятиях. 
Противопоказания к занятиям аэробикой. Музыка на занятиях и способы дозирования 
нагрузки. Составление комплексов упражнений аэробной гимнастики. 

 
Учебный план ГБОУ «Лицей - детский сад г.Магас»;; на изучение учебного курса "Физическая 

культура" в 10-11 классах отводит 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике 10 – 11 классы ФГОС СОО 

 
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Рабочая учебная программа курса «Информатика» для 10-11 классов составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Федеральным перечнем учебников (приказ Министерства просвещения от 20.05.2020 №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»); 

 авторской программы курса «Информатика» Л.Л.Босова 
Рабочая учебная программа курса «Информатика» для 10-11 классов предназначена 

для освоения учащимися на углубленном уровне. 
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Программа ориентирована на получение фундаментальных знаний, умений и навыков в 

области информатики. Одна из важных задач рабочей программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Углубленный курс информатики ориентирован 

на углубленную подготовку выпускников школы, мотивированных на дальнейшее обучение в 

системе высшего профессионального образования на ИТ-ориентированных специальностях (и 

направлениях). 

В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока информатики, который 

предполагает использование различных видов и форм деятельности, ориентированной на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

Для освоения программы курса «Информатика» на углубленном уровне отводится 1 

час в неделю, всего 70 часов (в 10 классе 35 часов, в 11 классе – 35 часов). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Информатика: 10 класс : учебник. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2019. 

2. Информатика: 11 класс: учебник. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова . – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2019. 

 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При изучении информатики в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

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; осознанный выбор будущей профессии и 
возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные 

результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 
внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

4. 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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В соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные 

результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

1. Сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире. 

2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов. 

3. Владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Владение знанием основных 
конструкций программирования. Владение умением анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц. 

4. Владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ. 

5. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). Сформированность 
представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. Сформированность 
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними. 

6. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 
7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 
Сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете. 

 

II. Содержание учебного предмета 

I. Основы информатики 
 Техника безопасности. Организация рабочего места. 
 Информация и информационные процессы. 
 Кодирование информации. 
 Логические основы компьютеров. 
 Компьютерная арифметика. 
 Устройство компьютера. 
 Программное обеспечение. 
 Компьютерные сети. 
 Информационная безопасность. 

II. Алгоритмы и программирование 
 Алгоритмизация и программирование. 
 Решение вычислительных задач. 
 Элементы теории алгоритмов. 
 Объектно-ориентированное программирование. 

III. Информационно-коммуникационные технологии 
 Моделирование 
 Базы данных 
 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация 
 3D-моделирование и анимация 

 
10 класс 

Информация и информационные процессы 
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Информатика и информация. Получение информации. Формы представления 

информации. Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства 

информации. Информация в технике. 

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. 

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. Дискретизация. 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие Фано. 

Граф Ал. А. Маркова. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления. 

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. 

Достоинства и недостатки. 

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение. 

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение. 

Троичная уравновешенная система счисления. Двоичнодесятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. 

Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса. 

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. 

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 

уравнений. Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение 

выражений с помощью СКНФ. 

Множества и логические выражения. Задача дополнения множества до универсального множества. 

Поразрядные логические операции. 

Предикаты и кванторы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 

Компьютерная арифметика 

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие между 

вещественными и целыми числами. Дискретность представления чисел. Программное повышение 

точности вычислений. 

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с целыми 

числами. Сравнение. Поразрядные логические операции. Сдвиги. 

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами. 

Как устроен компьютер 



126 
 

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры. 

Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые вычисления. Облачные 

вычисления. 

Выбор конфигурации компьютера. 

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешними устройствами. 

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры процессора. 

Основные характеристики процессора. Система команд процессора. 

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. Взаимодействие 

разных видов памяти. Основные характеристики памяти. 

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/вывода. 

Программное обеспечение 

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. 

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за незаконное 

использование программного обеспечения. 

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. Поиск и замена. Проверка правописания и грамматики. Компьютерные 

словари и переводчики. Шаблоны. Рассылки. Вставка математических формул. 

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. Гипертекстовые 

документы. Правила оформления рефератов. 

Коллективная работа над документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной 

работы. 

Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации. 

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. Макеты. 

Размещение элементов на слайде. Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между 

слайдами. Анимация в презентациях. 

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. 

Файловые системы. 

Системы программирования. Языки программирования. Трансляторы. Отладчики. 

Профилировщики. 

Компьютерные сети 

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты. 

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. 

Сети с выделенными серверами. Беспроводные сети. Сеть Интернет. Краткая история Интернета. 

Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса 

(URL). Тестирование сети. 



127 
 

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами 

(FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные системы. 

Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право. 

 
Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные линейные 

программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. Исполнитель 

Чертёжник. Исполнитель Редактор. 

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 

переменных в памяти. Арифметические выражения и операции. 

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. Случайные 

числа. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм Евклида. 

Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы. 

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные. 

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции. 

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций. 

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск в 

массиве. Максимальный элемент. Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор 

нужных элементов. Особенности копирования списков в языке Python. Сортировка массивов. Метод 

пузырька (сортировка обменами). Метод выбора. 

Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка». Сортировка в языке Python. Двоичный поиск. 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы. 

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк. 

Вычислительные задачи 

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений. 

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам. 

Использование табличных процессоров. 

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур. 

Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование табличных 

процессоров. 

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов данных. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование. 

Информационная безопасность 

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. 

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России. 

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных программ. 

Вирусы для мобильных устройств. Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. 

Брандмауэры. Меры безопасности. 
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Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. 

Электронная цифровая подпись. Стеганография. 

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной 

безопасности в Интернете. 

11 класс 

Информация и информационные процессы 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые коды 

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Сжатие с 

потерями. 

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления. 

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». Государственные 

электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Открытые образовательные 

ресурсы. Информационная культура. 

Стандарты в сфере информационных технологий. 

Моделирование 

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность. 

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя кучами 

камней. 

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. Большие 

данные. 

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент 

с моделью. Анализ результатов. 

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная модель. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного роста. 

Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке. 

Базы данных 

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. Целостность 

базы данных. 

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель данных. 

Математическое описание базы данных. Нормализация. 

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. 

Другие типы запросов. 

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы. 

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой. 

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных. 

Экспертные системы. 
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Создание веб-сайтов 

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-программирование. 

Системы управления сайтом. 

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. 

Списки. Гиперссылки. 

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. 

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. Мультимедиа. 

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. 

Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. 

XML и XHTML. 

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы. 

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт. 

Элементы теории алгоритмов 

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина Поста. 

Нормальные алгорифмы Маркова. 

Алгоритмически неразрешимые задачи. Вычислимые и невычислимые функции. 

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. Сложность 

алгоритмов сортировки. 

Доказательство правильности программ. Инвариант цикла. Доказательное программирование. 

Алгоритмизация и программирование 

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень. 

Структуры. Работа с файлами. Сортировка структур. 

Словари. Алфавитно-частотный словарь. 

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. Проверка 

скобочных выражений. Очереди, деки. 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. 

Модульность. 

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. Использование 

списков смежности. 

Динамическое программирование. Поиск оптимального решения. Количество решений. 

Объектно-ориентированное программирование 

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов в 

программе. 

Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами. 

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. 

Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа с 

компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование компонентов. 

Модель и представление. 

 
Графика и анимация 

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 
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Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 

Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных глаз». 

Фильтры. 

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. 

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области. 

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных рисунков. Контуры в GIMP. 

 
3D-моделирование и анимация 

Понятие 3D-графики. Проекции. 

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. Связывание 

объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. Сглаживание. 

Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация. 

Кривые. Тела вращения. 

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-проекция. 

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени. 

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. Прямая и 

обратная кинематика. Физические явления. 

Язык VRML. 

 
Аннотация к рабочей программе по географии 10 -11  класс ФГОС СОО 

 

 
Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 10-11 класса разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-ФЗ (п.6 

ст.28); 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования ( приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413); 

 федерального перечня учебников (приказ Министерства просвещения от 20.05.2020 №254 « 

Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»); 

 авторской программы «География» для 10-11 классов Гладкий Ю.Н., Николина В.В 

Специфика географии – ее естественно-общественная сущность. География интегрирует 
естественные, общественные и технические элементы научного знания. Современная география 
изучает пространственно-временные взаимосвязи и взаимодействия в географической 
действительности, представляющей собой целостную систему «человек – природа – хозяйство – 
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окружающая среда». Школьная география – это учебный предмет, который рассматривает прямые 
и обратные связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и 
процессами, в условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие 
на окружающую людей географическую действительность. Стандарт ориентирован на воспитание 
школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, 
его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков 
географии. Изучение курса географии на профильном уровне позволяет максимально 
использовать общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного 
предмета, поможет выпускникам на основе системы географических знаний, умений, навыков 
самоопределиться в стремительно меняющемся окружающем мире, продолжить свое образование 
в выбранной области. 
Главной целью обучения в курсе является формирование у учащихся систематизированного 
целостного представления о закономерностях функционирования окружающей среды, развития 
мирового хозяйства, формирования 
политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о действии экономических законов 
на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного 
мира, о роли географии в их познании. Одной из важнейших воспитательных задач курса является 
обучение учащихся навыкам, необходимым для самостоятельного понимания и анализа процессов 
и явлений современного мира. Это, наряду с фактологическими знаниями, является неотъемлемой 
составной частью учебно-методического комплекса. Подобный подход способствует становлению 
творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать 
решения. Старшеклассники откроют для себя подходы к решению проблем современной мировой 
экономики и политики, проследят эволюцию географических взглядов на мир и методы 
географического анализа, познакомятся с важнейшими законами физической географии, 
особенностями природопользования, современными проблемами геоэкологии, с географией 
религий и культурными районами мира, формированием политической карты мира и типами стран, 
теорией и практикой геополитики, географией выборов, моделями размещения хозяйства, 
понятием о территориальной справедливости, географией городов и экономическим 
районированием, ключевыми проблемами стран и регионов мира, местом России в мировой 
экономике и политике. 

В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока география, который 

предполагает использование различных видов и форм деятельности, ориентированной на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

Для реализации рабочей программы используется: 

1. Учебник: Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 10 класс. Книга первая и вторая. М.: Дрофа, 
2020г; 
2. Атлас по географии. 10-11 класс. 
На изучение учебного предмета « География» в 10-11 классе отводится 34 часов (из расчета 1 

часа  в  неделю) 
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 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; 
 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; 
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; 
 сформированность экологического мышления; понимание влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности 

 
Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности, 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 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 
 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 
для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
 формирование навыков использования территориального подхода как основы 
географического мышления для сознания своего места в целостном, многообразном и 
быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
 формирование представление и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе экологических параметров; 
 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из «языков» международного общения; 
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 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания. 

 

III. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. География в современном мире 
Тема 1. Система географических наук. 
География — наука, изучающая пространство. География: от сбора фактов — к поиску 
закономерностей. Место географии в системе наук. И. Кант и классификация наук (сущностные, 
хорологические и хронологические). Задачи географии. Карьера с географией. Возможности, 
которые даёт география для 
жизни и работы. Структура географической науки. Основные теории и концепции. Пространство 
как объект изучения географии. Роль ресурсных факторов в экономическом развитии. Основные 
теории и концепции физической и экономической географии. Новое время — новые задачи 
географии. 
Тема 2. Методы географических исследований 
Традиционные методы географических исследований — экспедиционный, картографический, 
описательный. Карта — альфа и омега географии. Географические законы и модели: концепции 
экологической и физической географии. Законы физической и экономической (общественной) 
географии. Модель Тюнена — первая теоретическая модель в географии. Идеальные условия 
выполнения модели. Закономерности размещения зон различной специализации сельского 
хозяйства в изолированном государстве. Проявление «колец Тюнена» на локальном, 
региональном и глобальном уровнях. Новейшие методы географических исследований. 
Геоинформационные системы, системы подспутникового позиционирования, неогеография, 
геопорталы Google Maps и Google Earth, космический мониторинг Земли, Big Data. 

 
Раздел 2. Среда обитания человека, природные условия, ресурсы и их использование 
Тема 1. Физическая география. 
Литосфера: эндогенные процессы, определяющие облик Земли. Возраст Земли и этапы её 
развития. Внутренняя структура Земли. Движение литосферных плит и границы между ними. 
Выветривание и экзогенные процессы. Выветривание: физическое, химическое, органогенное. 
Факторы, влияющие на скорость выветривания. Развитие рельефа во времени и пространстве. 
Склоновые процессы. Воздействие человека на рельефообразование и литосферу. Карьера с 
географией: геоморфолог. 
Климатическая система Земли и её изменения. Радиационный и тепловой балансы. Глобальный 
энергетический баланс. Карьера с географией: океанолог. Распределение температуры и осадков 
по земному шару. Погода и климат. Карьера с географией: климатолог (метеоролог). Изменение 
климата. Влияние 
человека на климат. Водосборный бассейн и факторы формирования стока. Бас-сейновая 
дифференциация поверхности Земли. Карьера с географией: гидролог. Водный баланс: приход и 
расход, водообмен и сток. Речной сток и его количественные показатели. Внутригодичные 
колебания стока, типы водного режима. Продольный и поперечный профиль реки, эрозия и 
аккумуляция. Влияние 
человека на гидрологический цикл: урбанизация, водопотребление, причины и последствия 
засух и наводнений. Ландшафт, географическая оболочка и физико-географическое 
районирование. Ландшафт как общегеографическое понятие. Карьера с географией: 
ландшафтовед-геоэколог. Основные черты ландшафта. Современные ландшафты и их 
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классификация. Ландшафт и географическая оболочка. Гипотетический материк. Физико- 
географическое районирование. 
Тема 2. Природопользование. 
Окружающая среда и природопользование. Природная, природно-антропогенная и 
антропогенная среды. Особенности природопользования на глобальном и региональном уровне. 
Деление отраслей экономики на группы по степени и характеру зависимости от природы. 
Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов (по природному происхождению, по 
хозяйственному использованию, по исчерпаемости и возобновляемости, по возможности замены 
одних на другие). Правило Хартвика. Природно-ресурсный потенциал. Экономическая оценка 
природных ресурсов. Ресурсосбережение. Минеральные ресурсы. Энергоресурсы. Потребление 
энергоресурсов. Земельные ресурсы. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. 
Тема 3. Геоэкология. 
Геоэкология как направление о взаимодействии природы и общества. Окружающая среда как 
геосистема. Свойства геосистем. Экономическое развитие и изменение природной среды. 
Периоды развития взаимодействия человека и окружающей его природы. Концепция 
устойчивого развития. Международные 
соглашения (Киотский протокол, Парижское соглашение по климату).Типы загрязнения 
окружающей среды. Классификация типов загрязнения окружающей среды. Природное и 
антропогенное загрязнение. Виды загрязняющих агентов. Происхождение загрязняющих 
веществ. Масштабы загрязнения. Стойкость за-грязнителей. Геоэкологические проблемы 
регионов мира. Экологические проблемы атмосферы. Глобальное изменение климата. Причины 
и последствия глобального потепления. Глобальное потепление или глобальное похолодание? 
Кислотные осадки.Глобальные и региональные экологические проблемы гидросферы. Проблема 
неустойчивого водного снабжения. Пересыхание водоёмов в результате орошения. Загрязнение 
рек. Эвтрофикация водоёмов. Загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами. 
Деградация почв — угроза глобальной продовольственной безопасности. Причины деградации 
почв. Эрозия почв. Загрязнение почв. Опустынивание. Засоление, заболачивание. Особо 
охраняемые природные территории. Роль географии в решении экологических проблем. 
Биоразнообразие — фундамент жизни на планете. Проблема уменьшения биоразнообразия. 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как центры сохранения биологического 
разнообразия. Виды заповедных охраняемых территорий. География и решение проблемы 
сохранения окружающей 
среды. Мониторинг природной среды. 
Раздел 3. Политическая карта мира: государства и границы 
Тема 1. Объекты политической карты мира. 
Формирование современной политической карты мира. Изменения на политической карте мира 
в конце ХХ — начале XXI в. Объекты политической карты мира. Независимые государства. 
Основные черты независимых государств. Монархии и республики. Государства в составе 
Содружества (Содружества Наций, Британского содружества). Формы государственного 
устройства и правления. Шарль Монтексьё о зависимости формы государственного правления от 
климата и размеров страны. Унитарные государства и федерации. Конфедерации. Непризнанные 
и самопровозглашённые государства. Причины появления непризнанных и 
самопровозглашённых государств, географическое положение. Международные территории и 
акватории. Антарктика, открытое море, дно морей и океанов за пределами национальной 
юрисдикции, комическое пространство, международные реки, проливы, каналы. Территории с 
неопределённым статусом (нейтральные, арендованные, оккупированные).Колониальный 
раздел мира и деколонизация. Виды колониальной зависимости (колония, протекторат, 
кондоминиум, подмандатные и подопечные территории, доминионы). Деколонизация. 
Колониальный список ООН. 
Межгосударственные политические организации. Организация Объединённых Наций: история 
создания, значение в современном мире. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 
Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд, Секретариат ООН. 
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Миссии ООН по поддержанию мира. 
Тема 2. Территория и границы государств . 
Состав территории государства и государственная граница. Международные правила 
проведения государственных границ. Естественные рубежи как границы. Государственные 
границы: сухопутные, морские. Делимитация, демаркация, территориальные воды, прилегающая 
зона, исключительная экономическая зона, исключительная зона рыболовства. 
Территориальные споры за выход к морю (к реке). Межгосударственные территориальные 
споры. Претензии на острова, анклавы. Споры из-за территорий, населённых этническими 
меньшинствами. 
Тема 3. Политическая география и геополитика. 
Традиционные геополитические теории. Основные понятия геополитики. Талассократия и 
теллурократия.   Карьера —   международные    отношения.    Германская    школа геополитики(Ф. 
Ратцель); географические факторы мировой политики ХХ в. «Географическая ось истории» Х. 
Маккиндера. Американская школа геополитики. Концепция географического предназначения 
Германии. Геополитические теории К. Хаусхофера как идейная база немецкой экспансии первой 
половины ХХ в.Современные геополитические модели. Геополитическая модель С. Коэна, 
геоэкономика, геополитические коды, концепции мирового порядка, евразийство. 
Раздел 4. Богатство и бедность: типы стран 
Тема 1. Показатели уровня социально- экономического развития стран мира. 
Уровень и тип социально-экономического развития страны. Типологии и классификации стран 
мира. Показатели типологии (экономические, демографические, качества жизни). Взаимосвязь 
показателей (прямая, обратная). Отраслевая структура экономики. Соотношение доли сельского 
хозяйства, промышленности, сферы услуг как показатель уровня развития страны. Структура 
ВВП для стран различных социально-экономических типов. Валовой национальный доход (ВНД) 
— основа для классификации стран. С. Кузнец — нобелевский лауреат за разработку методики 
подсчета ВНД. Паритет покупательной способности валют. Индекс «Биг-Мак». 
Анаморфированное карто- 
графическое изображение. Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира — 
абсолютные, относительные, индекс человеческого развития. Различия между развитыми 
и развивающимися странами по комплексу показателей. Источники статистической информации 
для межстрановых сопоставлений (издания международных организаций — Всемирного банка, 
ООН, Всемирной торговой организации).Классификации стран и территорий Всемирного банка, 
Международного валютного фонда. Географические типологии. Группы стран Всемирного банка 
(классификация по ВНД на душу населения): страны с низким, средним и высоким доходом. 
Ежегодное изменение классификации. Её практическое использование (при решении вопроса о 
предоставлении займов и кредитов). Место России в классификации Всемирного банка. 
Географическое положение групп стран и их характеристика. Многопризнаковые 
классификации: методика и области применения. Логическая основа классификации, методы 
отбора ключевых показателей. Методика ранжирования. 
Тема 2. Типы стран современного мира. 
Более развитые и менее развитые страны на экономической карте мира. Географическое 
положение «богатых» и «бедных» регионов мира («богатый Север — бедный Юг», модель 
«центр — периферия» на глобальном уровне). Экономически развитые страны. Страны с 
переходной экономикой. Развивающиеся страны. Новые индустриальные страны. Наименее 
развитые страны. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, малые островные и 
прибрежные развивающиеся страны и территории. Экономически развитые страны, страны с 
формирующимся рынком и развивающиеся страны. Экономико-географическая типология стран 
современного мира. Типы экономически развитых стран и их характеристика (главные 
капиталистические страны, экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы, 
страны переселенческого капитализма, страны со средним уровнем экономического развития). 
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. Типы развивающихся 
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стран (ключевые страны, высокоурбанизированные переселенческие страны, страны анклавного 
развития, страны внешнеориентированного развития, страны-нефтеэкспортёры, страны 
плантационного хозяйства, страны концессионного развития, страны- 
«квартиросдатчики», крупные низкодоходные страны. 
Тема 3. Глобальные проблемы человечества. 
География глобальных проблем современности. Критерии выделения глобальных проблем. 
Проблема сохранения мира на планете. Проблема деградации глобальной экологической 
системы. Проблемы народонаселения. Продовольственная проблема. Ресурсная проблема. 
Проблема преодоления социально-экономической отсталости развивающихся стран. Цели 
развития тысячелетия. Работа над достижением целей тысячелетия. Помощь развитию на 
международном уровне на 
официальной и частной основе. 
Раздел 5. География регионов мира 
Тема 1. Россия в мире. 
Географическое и геополитическое положение России. Россия на карте мира. Геополитическое 
положение современной России. Геополитические интересы и проблемы России в ближнем и 
дальнем зарубежье. Политическая и социально-экономическая интеграция. Россия на 
экономической карте мира. Основные черты экономики России. Предпосылки для формирования 
экспортноориентированной модели экономики. Экономическое сотрудничество России со 
странами мира. Геополитическое и геоэкономическое положение регионов РФ. 
Тема 2. Зарубежная Европа 
Зарубежная Европа: географические и природно-ресурсный потенциал. Особенности 
географического положения региона. Природно-ресурсные предпосылки для развития 
хозяйства: обеспеченность отдельными видами природных ресурсов.Современная политическая 
карта региона. Изменения на по- 
литической карте зарубежной Европы после Второй мировой войны и в конце XX века. Деление 
Европы на регионы. Формы государственного правления и административно-территориального 
устройства. Европейский союз. Численность и размещение населения. Особенности расселения. 
Зарубежная Европа — один из самых густонаселённых регионов мира. Демографические 
особенности. Национально-этнический и религиозный состав населения. Высокий уровень 
урбанизации: городские агломерации. Современная экономика стран Европы. Особенности 
экономической карты Европы. «Голубой банан». Основные отрасли 
экономики. Общая характеристика промышленности. Общая характеристика сельского 
хозяйства. Туризм. Транспорт. Германия. Географическое положение. Государственное 
устройство и административно-территориальное деление. На- 
селение Германии. Национальный и религиозный состав населения. Проблема миграции. 
Гастарбайтеры. Сфера услуг как основа экономики Германии. Промышленное производство. 
Высокая интенсивность сельского хозяйства. Густая сеть внутренних транспортных 
коммуникаций. Различия между Западной и Восточной Германией. Внешнеэкономические связи. 
Франция. Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Государственное 
устройство и административно-территориальное деление. Население Франции. Национальный 
и религиозный состав населения. Сфера услуг как основа экономики Франции, туризм. 
Промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, транспорт. Региональные различия. 
Великобритания. Географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Государственное 
устройство и административно-территориальное деление. Гибралтар. Население 
Великобритании. Национальный и религиозный состав населения. Третичный сектор как 
главный в структуре ВВП страны. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт. 
Тема 3. Зарубежная Азия. 
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Особенности географического 
положения Азии. Разнообразие природных условий и природных ресурсов региона, их 
территориальные различия. Природно-ресурсные предпосылки для развития хозяйства: 
обеспеченность отдельными видами 
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природных ресурсов. Политическая карта Азии. Этапы формирования политиче-ской карты Азии. 
Европейская колонизация и распад колони-альной системы. Формы государственного правления 
и административно-территориального устройства стран Азии. Деление зарубежной Азии на 
субрегионы: Центральная, Восточная, Юго-Восточная, Южная и Юго-Западная Азия.Население 
Азии. Численность и размещение населения. Демографическая ситуация. Национально- 
этнический и религиозный состав населения. Страны с высоким и низким уровнем 
урбанизации. Территориальные контрасты в размещении населения. Городские агломерации и 
мегалополисы. Характеристика социально-экономического развития. Классификация стран 
зарубежной Азии по уровню социально-экономического развития. Особенности развития 
промышленности. Специфика развития сельского хозяйства, транспорта. Китай. Географическое 
положение, административное  устройство и природно-ресурсный  потенциал страны. 
Численность населения и демографическая политика государства. Этнический и религиозный 
состав населения. Характеристика хозяйства Китая. Индия. Географическое положение, 
административное устройство и  природно-ресурсный потенциал страны. Численность, 
этнический и религиозный состав населения. Проблема бедности. Характеристика хозяйства 
Индии. Япония. Географическое  положение  и  природно-ресурсный  потенциал страны. 
Государственное устройство Японии. Численность, этнический и религиозный состав населения. 
Харак-теристика хозяйства Японии. 
Тема 4. Америка. 
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Деление на Англо-Саксонскую и 
Латинскую Америку. Богатство природных условий и ресурсов, их территориальные различия. 
Проблемы природопользования региона. Формирование политической карты Америки. 
Особенности европейской колонизации Северной и Южной Америки. Процесс обретения 
политической независимости. Современная политическая карта и формирование современных 
границ стран континента. Формы государственного правления и административно- 
территориального устройства стран региона. Особенности социально-экономического развития 
и участия в глобальной экономике. Население Америки. Сложность этнического, расового, 
языкового и религиозного состава населения. 
Особенности формирования этнического состава населения региона. Особенности миграций, 
возрастного состава населения. Высокий уровень урбанизации, специфика формирования 
городских агломераций; сельское расселение. Многоукладность экономики и дифференциация 
уровня социально-экономического развития стран Америки. Региональные особенности 
развития промышленности и сельского хозяйства. Разнообразие форм собственности. Роль и 
значение теневой экономики. Основные отрасли специализации стран региона. Значение 
горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Неравномерное размещение 
обрабатывающей промышленности. Основные направления внешнеэкономических связей. 
Место и роль стран Америки в мировой экономике. Процесс региональной экономической 
интеграции на континенте. Латинская Америка. Место Латинской Америки в мировой экономике 
и международном разделении труда. Особенности формирования этнического состава населения 
и государственности. Природные и общественные факторы размещения населения, динамика 
демографического перехода. Рост городов, «ложная урбанизация» (фавелы, тугуриос, барриос 
популарес). Типы стран Латинской Америки. Основные черты специализации и территориальной 
структуры хозяйства. Свободные промышленные (экономические) зоны. Природные факторы 
раз вития туризма. Специфика развития сельского хозяйства 
в различных природных зонах. Земельная собственность (латифундии и минифундии) и 
география конфликтов. Развитие плантационного хозяйства. США и Канада. Место США и Канады 
в мировой экономике и международном разделении труда. Административно-территориальное 
деление и формирование государственности США. ТНК, инновационные технологии. Роль 
миграций в формировании этнического состава населения. Районы США: особенности 
формирования населения, территории и специализации: Северо-Восток (Новая Англия и 
Североатлантические штаты), Средний Запад (Приозерье, Великие равнины), Юг 
(Южноатлантические штаты, Юго-Восток, Юго-Запад, Новый Юг), Запад (Дикий Запад, 
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Тихоокеанские штаты). Канада. История формирования территории страны, административно- 
территориальное устройство. Особенности расселения. Англоязычная и франкоязычная Канада. 
Экономические и политические связи с США в рамках Североамериканского соглашения о 
свободной торговле (НАФТА). Положение коренных жителей. Природные основы формирования 
специализации хозяйства. Специфика и размещение сельскохозяйственного производства. 
Районы Канады и их специализация. Бразилия. Позиции в мировой экономике и политике 
(крупнейший в Латинской Америке производитель промышленной и сельскохозяйственной 
продукции). Роль Бразилии в МЕРКОСУР. Административно-территориальное деление. 
Особенности географического положения. Основные формы рельефа (Амазонская низменность, 
Бразильское нагорье, Гвианское плоскогорье) и особенности их хозяйственного использования. 
Минеральные и агроклиматические ресурсы, их влияние на специализацию хозяйства и участие 
в международном разделении труда. Биоразнообразие, экологические проблемы, сведение лесов. 
Формирование этнической структуры населения: география миграций. Города. Трущобные 
районы (фавелы). Перенос столицы. Специализация сельского хозяйства и промышленности. 
Неравномерность распределения земельной собственности. Плантационное хозяйство. Кофе. 
Железная руда. Хлопчатник. Сахарный тростник. Гидроэнергетика. 
Тема 5. Африка. 
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Географическое положение 
Африки. Минерально-сырьевые ресурсы и развитие промышленности. Речная сеть. 
Политическая карта Африки. Процесс колонизации Африканского континента. Превращение 
Африки в европейский сырьевой придаток. Деколонизация и образование независимых 
государств после Второй мировой войны. Особенности границ стран региона. Нестабильная 
политическая ситуация как источник потоков беженцев. Формы государственного устройства и 
правления. Особенности социально-экономического развития. Население стран Африки. 
Демографический взрыв и обусловленные им социально-экономические проблемы: 
продовольственная, преобладание детей в структуре населения, проблема безработицы и 
бедности, высокие темпы урбанизации. «Ложная урбанизация». Расовый и этнический состав 
населения. Миграции 
населения. Причины экономического отставания от других регионов мира. Отрасли 
специализации экономики. Ведущие промышленные районы. Сельское хозяйство — основа 
экономики и главная сфера занятости населения Африки. Территориальные различия в степени 
аграрного освоения и структура сельскохозяйственных угодий. Экспортные 
сельскохозяйственные культуры. Важные животноводческие районы. Транспорт Африки. 
Структура и география внешней торговли. Туризм. 
Тема 6. Океания 
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал. Состав региона, особенности 
географического положения. Рельеф, климат, минерально-сырьевые ресурсы. Формирование 
политической карты Океании. История открытия, освоения и колонизации региона европейцами. 
Этапы формирования политической карты. Деколонизация. Современные формы 
государственного правления и административно-территориального устройства стран региона. 
Несамоуправляющиеся территории. Территориальные споры. Население региона. Коренное 
население и заселение Австра-лии и Океании европейцами. Влияние иммиграции на 
естественный прирост и этнический состав населения. Проблемы коренного населения. 
Особенности современного расселения. Высокая доля городского населения. Австралия. История 
формирования административно-территориального деления страны. Размещение населения. 
Австралийский «аутбэк». Социально-экономическое развитие страны. Новая Зеландия и 
островные государства Океании. Экономика Новой Зеландии. Экономика малых островов 
Океании. 
Практические работы. 
№1. «Выбор места для строительства города» 
№2. « Геополитическое положение РФ». 
№3. « Составление многопризнаковой классификации стран региона». 
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№4 «Планируем путешествие» 
№5 «Сравнение субрегионов Азии» 
№6 «Сравнительная характеристика Канады и Австралии» 
№7 «Сравнительная характеристика стран Африки и Латинской Америки» 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10-11 класс ФГОС СОО 

 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» для учащихся 10-11 классов разработана 

на основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-ФЗ (п.6 

ст.28); 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413); 

 федерального перечня учебников (приказ Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»); 

 рабочей   программы    учебного    предмета    «Химия»    (углубленный    уровень).Авторы: 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Цели изучения химии в средней школе 

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности. 

2. Формирование умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. 

3. Формирование целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя 

для этого химические знания. 

4. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни) 

5. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности. 

6. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания. 
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7. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. Большой вклад в достижение главных целей среднего 

общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

o формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; 

o развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

o выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

o формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока химии, 
который предполагает использование различных видов и форм деятельности, 
ориентированной на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 
обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения 

. 
Программа курса реализуется с помощью следующего учебно-методического комплекса: 

1. Химия.. 10 класс. Учебник (авторы Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. ). 
2. Химия.. 11 класс. Учебник (авторы Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

 
Курс рассчитан на обязательное изучение предмета в объёме по 2 ч в неделю: 68ч 

в 10 классе и 68ч в 11 классе 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
Планируемыми личностными   результатами   в   рамках   освоения   учебного   предмета 
«Химия» на углубленном уровне являются: 

1) в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 



141 
 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 
— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2) в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе,художественной 
культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 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; 
— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 
мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3) в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
— 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; 
— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

4) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

5) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

6) готовность к служению Отечеству, его защите; 
7) 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; 

8) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

9) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

10) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

11) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
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12) 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; 

13) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

14) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

15) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

16) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

17) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта экологонаправленной деятельности; 

18) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
Метапредметныерезультаты 
В рамках освоения учебного предмета «Химия» на углубленном уровне представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

o самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

o сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
o организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 
o определять несколько путей достижения поставленной цели; 
o выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 
o задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
o сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
o оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей; 
o владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; осуществлять самостоятельный поиск методов решения 
практических задач, применять различные методы познания; 

o  самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владеть навыками 
получения необходимой информации из словарей разных типов, уметь ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

o  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; 

o определять назначение и функции различных социальных институтов. 
Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
o критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
o распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; — использовать 

различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 
информационных источниках противоречий; осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

o искать и находить обобщенные способы решения задач; 
o приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 
o анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
o выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
o выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
o 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). 

o 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; 

o критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
o распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; — использовать 

различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 
информационных источниках противоречий; осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

o искать и находить обобщенные способы решения задач; 
o приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 
o анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
o выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
o выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
o менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

o осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами); 

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

o развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

o распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы; 

o координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального); 

o согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 



144 
 

o представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

o подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; воспринимать критические замечания как ресурс 
собственного развития; 

o 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. 

o продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

o владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

o осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами); 

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

o развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

o распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы; 

o координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального); 

o согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

o представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

o подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; воспринимать критические замечания как ресурс 
собственного развития; 

o 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 «Химия» на уровне среднего общего образования ученик 
на углубленном уровне научится: 

o раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 
в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 
естественными науками; 

o сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами развития 
промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и 
технологий; 

o анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, 
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот, оснований и 
солей, а также устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 
его составом и строением; 

o применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

o составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 
как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 
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o объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химической 
активности веществ; 

o характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

o характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

o приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 
неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 

o определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 
связи и активности реагентов; 

o устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 
реакции; 

o устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

o устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 
для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 
соединений заданного состава и строения; 

o подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 
органических веществ; 

o определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 
и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 
обменных процессах и промышленности; 

o приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

o обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 
реакций в промышленности и быту; 

o выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 

o проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 
элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 
химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 
реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или 
объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 
эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 
массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 
раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; использовать методы 
научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений при 
решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания органических веществ; — владеть правилами безопасного обращения с 
едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

o осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 
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o 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; — находить взаимосвязи между структурой и 
функцией, причиной и следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

o представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Ученик получит возможность научиться 
o формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

o самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 
безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

o интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов; 

o описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 
веществ; 

o характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 
кислот как важнейших биологически активных веществ; 

o прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 
лежащих в основе природных и производственных процессов 

 
II. Содержание учебного предмета 

 
Тема 1. Повторение и углубление знаний 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы 
вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 
Строение атома.Изотопы. Атомная орбиталь. Распределение электронов по энергетическим 
уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. 
Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация 
атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Валентные электроны. 
Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представлений о строении атома. 
Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. 
Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов 
и гидроксидов в периодах и группах. Электроотрицательность. 
Химическая связь. Электронная природа химической связи. Ковалентная неполярная и полярная 
связь. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. 
Геометрия молекулы. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние на 
свойства вещества. Межмолекулярные взаимодействия. 
Агрегатные состояния вещества.Газы. Газовые законы. Уравнение Клайперона – Менделеева. Закон 
Авогадро. Закон объёмных отношений. Относительная плотность газов. Средняя молярная масса 
смеси. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. 
Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 
многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных 
веществ. 
Расчетыпо формулам и уравнениям реакций с использованием основного закона химической 
стехиометрии 
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Классификация химических реакцийпо различным признакам сравнения. Гомогенные и 
гетерогенные реакции. Классификация по знаку теплового эффекта. Обратимые и необратимые 
реакции. Каталитические и некаталитические реакции. Реакции с изменением и без изменения 
степени окисления элементов в соединениях. 
Окислительно-восстановительные реакции.Типы окислительно-восстановительных реакций. 
Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного и электронно- 
ионного баланса. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Перманганат калия как 
окислитель. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 
жизнедеятельности организмов. 
Гальванический элемент (на примере элемента Даниэля). Электролиз расплавов и водных 
растворов электролитов (кислот, щелочей и солей). 
Важнейшие классы неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в 
Периодической системе. Классификация и номенклатура сложных неорганических соединений: 
оксидов, гидроксидов, кислот и солей. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. 
Реакции ионного обмена. Реакции в растворах электролитов. Сильные и слабые электролиты. 
Полные и сокращенные ионные уравнения. 
Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля растворённого 
вещества (процентная концентрация), молярная концентрация. Титрование. Растворение как 
физико – химический процесс.. 
Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Истинные растворы. Дисперсная фаза и 
дисперсионная среда. Суспензии и эмульсии. Золи и гели. Опалесценция. Эффект Тиндаля. 
Коагуляция. Седиментация. Синерезис. 
Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-основные 
взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель 
(pH) раствора. Сильные и слабые электролиты. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. 
Константы диссоциации слабых электролитов. Реакции ионного обмена. Полные и сокращенные 
ионные уравнения. Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по аниону. 
Реакция среды растворов солей: кислотная, щелочная и нейтральная. Полный необратимый 
гидролиз. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в 
промышленности. 
Комплексные соединения 
Комплексные соединения. Состав комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. 
Координационное число. Номенклатура комплексных соединений. Значение комплексных 
соединений. Понятие о координационной химии 
Лабораторные опыты 
 Реакции ионного обмена. 
 Гидролиз солей 
 Свойства коллоидных растворов 
 Получение и свойства комплексных соединений 

Контрольная работа № 1 по теме «Основы химии» 
 

Тема 2.Основные понятия органической химии 
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет и задачи органической химии. Место 
и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 
органических веществ. 
Особенности органических веществ. Причины многообразия органических веществ. Органические 
вещества в природе. Углеродный скелет органической молекулы, его типы: циклические, 
ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Кратность химической связи 
(виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные). Изменение 
энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и 
ненасыщенные соединения. 
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Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей, ее 
типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и p-связей в молекулах 
органических соединений. Пространственное строение органических соединений. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 
положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. Зависимость 
свойств веществ от химического строения молекул. Структурная формула. 
Изомерия и изомеры. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. 
Изомерия положения. Межклассовая изомерия. 
Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. 
Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия 
(цис-, транс-изомерия). 
Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. 
Электронные эффекты. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. 
Классификация органических веществ. Основные классы органических соединений. Принципы 
классификации органических соединений. Понятие о функциональной группе. Классификация 
органических соединений по функциональным группам. Гомология. Гомологи. Гомологическая 
разность. Гомологические ряды. 
Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура 
органических веществ и принципы образования названий органических соединений. Рациональная 
номенклатура. 
Классификация и особенности органических реакций. Способы записей реакций в органической 
химии. Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций органических 
веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Реакционные центры. 
Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 
гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный 
механизмы реакции. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле, электрофиле, карбокатионе и 
карбанионе. Обозначение ионных реакций в органической химии. 
Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. Идентификация органических 
соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. 
Расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по его плотности и массовой доле 
элементов, входящих в его состав или по продуктам сгорания 

 
Тема 3. Углеводороды 
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-Гибридизация орбиталей 
атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая номенклатура 
алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета алканов. Физические свойства алканов. 
Закономерности изменения 37 физических свойств. Химические свойства алканов: 
галогенирование, нитрование, дегидрирование, термическое разложение (пиролиз), горение как 
один из основных источников тепла в промышленности и быту, каталитическое окисление, крекинг 
как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе, изомеризация как способ 
получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения (на 
примере хлорирования метана). Синтетические способы получения алканов. Методы получения 
алканов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 
электролизом растворов солей карбоновых кислот. Нахождение алканов в природе и применение 
алканов. 
Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенклатура 
циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная 
(цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные циклы. Специфика свойств циклоалканов с 
малым размером цикла. Химические свойства циклопропана: горение, реакции присоединения 
(гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана: горение, 
реакции радикального замещения (хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из 
алканов и дигалогеналканов. Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы 
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этилена. sp2-Гибридизация орбиталей атомов углерода. σ- и π-Связи. Гомологический ряд и общая 
формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения 
кратной связи,  пространственная  (геометрическая изомерия, или цис-транс-изомерия), 
межклассовая. Физические свойства алкенов.  Химические  свойства  алкенов. Реакции 
электрофильного  присоединения как  способ получения функциональных производных 
углеводородов: гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация алкенов. 
Механизм электрофильного присоединения к алкенам. Правило Марковникова и его объяснение с 
точки зрения электронной теории. Радикальное присоединение бромоводорода к алкенам в 
присутствии перекисей. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе при высокой 
температуре или на свету. Окисление алкенов: горение, окисление кислородом в присутствии 
хлоридов палладия (II) и меди (II) (Вакер-процесс), окисление кислородом в присутствии серебра, 
окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление перманганатом 
калия (реакция Вагнера), озонирование. Качественные реакции на двойную связь. Промышленные 
и лабораторные способы получения алкенов. Получение алкенов дегидрированием алканов; 
реакцией элиминирования из спиртов, галогеналканов, дигалогеналканов. Правило Зайцева. 
Полимеризация алкенов. Полимеризация на катализаторах Циглера—Натта. Полиэтилен как 
крупнотоннажный продукт химического производства. Применение алкенов (этилен и пропилен). 
Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в молекуле. 
Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. Общая 
формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. 
Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), 
горения и полимеризации. 1,2- и 1,4-Присоединение. Получение алкадиенов. Синтез бутадиена из 
бутана и этанола. Полимеризация. Каучуки. Вклад С. В. Лебедева в получение синтетического 
каучука. Вулканизация каучуков. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства 
и применение. 
Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация 
орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура алкинов. 
Изомерия алкинов: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические 
свойства алкинов. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения как способ получения 
полимеров и других полезных продуктов. Гидрирование. Реакции присоединения галогенов, 
галогеноводородов, воды. Тримеризация и димеризация ацетилена. Реакции замещения. Кислотные 
свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилениды. Горение ацетилена. Окисление 
алкинов раствором перманганата калия. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 
методом. Синтез алкиновалкилированиемацетилидов. Применение ацетилена. Горение ацетилена 
как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 
Арены.История открытия бензола. Современные представления об электронном и 
пространственном строении бензола. Общая формула аренов. Изомерия и номенклатура гомологов 
бензола. Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Физические свойства бензола. 
Химические свойства бензола. Реакции 39 замещения в бензольном ядре (электрофильное 
замещение): галогенирование, нитрование, алкилирование, ацилирование, сульфирование. 
Механизм реакции электрофильного замещения. Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, 
галогенирование (хлорирование на свету)). Реакция горения. Особенности химических свойств 
алкилбензолов на примере толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Правила 
ориентации заместителей в реакциях замещения. Хлорирование толуола. Окисление 
алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. 
Нитрование нитробензола. Получение бензола и его гомологов. Применение гомологов бензола. 
Генетическая связь между различными классами углеводородов. Качественные реакции на 
непредельные углеводороды. 
Галогенопроизводные углеводородов. Реакции замещения галогена на гидроксил, нитрогруппу, 
цианогруппу, аминогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового раствора 
щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. 
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Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Понятие о металлоорганических 
соединениях. Использование галогенопроизводных в быту, технике и в синтезе. 
Практическая работа №1 Изготовление моделей молекул органических веществ 
Практическая работа № 2 Получение этилена и изучение его свойств 
Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды» 

 
Тема 4.Кислородсодержащие органические соединения 
Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Гомологический ряд и общая формула 
предельных одноатомных спиртов. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. 
Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 
свойства спиртов: кислотные свойства (взаимодействие с на- 40 трием как способ установления 
наличия гидроксогруппы); реакции замещения гидроксильной группы на галоген как способ 
получения растворителей; межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация; образование 
сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами; горение; окисление оксидом меди 
(II), подкисленным раствором перманганата калия, хромовой смесью; реакции углеводородного 
радикала. Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по 
Вильямсонуфосфорных кислот. Роль моно-, ди- и трифосфатов в биохимических процессах. 
Промышленный синтез метанола. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация 
этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 
организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители 
предельных многоатомных спиртов, их физические и химические свойства. Качественная реакция 
на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 
средств. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Практическое 
применение этиленгликоля и глицерина. 
спирта. 
Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и 
химических свойств со спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. 
Фенолы. Строение, изомерия и номенклатура фенолов. Взаимное влияние атомов в молекуле 
фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в 
сравнении со спиртами: реакции с натрием, гидроксидом натрия. Реакции замещения в бензоле. 
Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Получение фенола. Применение фенола. 
Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны. Электронное и пространственное строение 
карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Классификация альдегидов и кетонов. 
Строение предельных альдегидов. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия предельных 
альдегидов. Строение молекулы ацетона. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия кетонов. 
Общая формула предельных альдегидов и кетонов. Физические свойства формальдегида, 
ацетальдегида, ацетона.. Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. Механизм 
реакции нуклеофильного присоединения по карбонильной группе. Реакции присоединения воды, 
спиртов, циановодородаи гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов 
и кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при углеродном атоме 
на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида.. Окисление карбонильных 
соединений. Особенности реакции окисления ацетона. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. 
Гидрирование. Восстановление карбонильных соединений в спирты. Качественные реакции на 
альдегидную   группу   (реакция    «серебряного    зеркала»,    взаимодействие    с    гидроксидом меди 
(II).Особенности формальдегида. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 
гидратация ацетилена (реакция Кучерова), окислением этилена кислородом в присутствии хлорида 
палладия (II). Получение ацетона окислением пропанола-2 и разложением кальциевой или 
бариевой соли уксусной кислоты. Токсичность альдегидов. Важнейшие представители альдегидов 
и кетонов: формальдегид, уксусный альдегид, ацетон и их практическое использование. 
Карбоновые кислоты. Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Классификация, 
изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 
карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 
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карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот на 
примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Водородные 
связи, ассоциация карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых 
кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами, 
основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении 
донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция 
этерификации), обратимость реакции, механизм реакции этерификации. Галогенирование 
карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 
Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление альдегидов, окисление 
первичных спиртов, окисление алканов и алкенов, гидролизом геминальныхтригалогенидов. 
Взаимодействием реактива Гриньяра с углекислым газом. Получение муравьиной и уксусной кислот 
в промышленности. Применение муравьиной и уксусной кислот. 
Двухосновные карбоновые кислоты: общие способы получения, особенности химических свойств. 
Щавелевая и малоновая кислота как представители дикарбоновых кислот. Непредельные и 
ароматические кислоты: особенности их строения и свойств. Применение бензойной кислоты. 
Ароматические дикарбоновые кислоты (фталевая, изофталевая и терефталевая кислоты. Понятие 
о гидроксикарбоновых кислотах и их представителях молочной, лимонной, яблочной и винной 
кислотах. 
Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Значение и применение карбоновых 
кислот. 
Функциональные производные карбоновых кислот.Хлорангидриды и ангидриды карбоновых кислот: 
получение, гидролиз.. Получение сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов 
кислот. Сложные эфиры. Строение, номенклатура и изомерия сложных эфиров. Сложные эфиры как 
изомеры карбоновых кислот (межклассовая изомерия). Сравнение физических свойств и 
реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных 
эфиров. Способы получения сложных эфиров: этерификация карбоновых кислот, ацилирование 
спиртов и алкоголятов галогенангиридами и ангидридами, алкилированиекарбоксилат-ионов. 
Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. 
Амиды карбоновых кислот: получение и свойства на примере ацетамида. 
Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных 
соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 
Лабораторные опыты 
 Свойства этилового спирта. 
 Свойства глицерина 
 Свойства фенола 
 Свойства формалина 
 Свойства уксусной кислоты. 
 Соли карбоновых кислот 
Практическая работа № 3 по теме «Получение бромэтана» 
Практическая работа №4по теме «Получение ацетона» 
Практическая работа № 5 по теме «Получение уксусной кислоты» 
Практическая работа №6 по теме «Синтез этилацетата» 
Контрольная работа № 3 по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

 
Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения 
Нитросоединения 
Амины. Классификация по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле, 
номенклатура, изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Электронное и 
пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как 
органические основания: реакции с водой, кислотами. Соли алкиламмония. Реакция горения 
аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Получение 
аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов, из 
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спиртов. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Ароматические амины. 
Анилин как представитель ароматических аминов. Строение анилина. Взаимное влияние групп 
атомов в молекуле анилина. Влияние заместителей в ароматическом ядре на кислотные и основные 
свойства ариламинов. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами 
предельного ряда. Химические свойства анилина: основные свойства (взаимодействие с 
кислотами); реакции замещения в ароматическое ядро (галогенирование (взаимодействие с 
бромной водой), нитрование (взаимодействие с азотной кислотой); окисление; Получение анилина 
(реакция Зинина). Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе 
анилина. 
Демонстрации. 1. Основные свойства аминов.2. Качественные реакции на анилин. Анилиновые 
красители 
Сероорганические соединения. 
Гетероциклы. Азот-, кислород- и серосодержащие гетероциклы. Фуран, пиррол как представители 
пятичленных гетероциклов. Природа ароматичности пятичленных гетероциклов. Электронное 
строение молекулы пиррола, ароматический характер молекулы. Кислотные свойства пиррола. 
Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы 
пиридина, ароматический характер молекулы. Основные свойства пиридина. Различие в 
проявлении основных свойств пиррола и пиридина. Реакции пиридина: электрофильное 
замещение, гидрирование, замещение атомов водорода в β-положении на гидроксогруппу. 
Пиколины и их окисление. 
Тема 6. Биологически активные вещества 
Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 
жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, 
окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших 
карбоновых кислот. Гидрогенизация жиров. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых 
кислот. Моющие свойства мыла. 
Углеводы. Общая формула углеводов. Классификация углеводов. Моно-, олиго- и полисахариды. 
Физические свойства и нахождение углеводов в природе (на примере глюкозы и фруктозы). 
Линейная и циклическая формы глюкозы 45 и фруктозы. Формулы Фишера и Хеуорса. Понятие о 
таутомерии как виде изомерии между циклической и линейной формами. Химические свойства 
глюкозы: окисление хлорной или бромной водой, окисление азотной кислотой, восстановление в 
шестиатомный спирт, , изомеризация, качественные реакции на глюкозу (экспериментальные 
доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе), спиртовое, молочнокислое. 
Гликозидный гидроксил, его специфические свойства. Понятие о гликозидах. Понятие о 
глюкозидах, их нахождении в природе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза 
и дезоксирибоза. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов — источник 
энергии живых организмов. 
Дисахариды. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. Строение, 
физические и химические свойства сахарозы. Мальтоза, лактоза и целлобиоза: их строение, 
физические и химические свойства. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы. 
Применение сахарозы. 
Полисахариды. Крахмал, гликоген и целлюлоза как биологические полимеры. Крахмал как смесь 
амилозы и амилопектина, его физические свойства. Химические свойства крахмала: гидролиз, 
качественная реакция с иодом и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания. 
Целлюлоза: строение и физические свойства. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 
образование сложных эфиров. Применение крахмала и целлюлозы. Практическое значение 
полисахаридов. 
Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 
Состав и строение нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Гидролиз нуклеиновых кислот. Роль 
нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. Функции ДНК и РНК. Комплементарность. 
Генетический код 
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Аминокислоты. Состав, строение и Оптическая изомерия. Основные аминокислоты, образующие 
белки. Способы получения аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические со- 46 
единения, равновесия в растворах аминокислот. Свойства аминокислот: кислотные и основные 
свойства, ацилирование аминогруппы; этерификация; реакции с азотистой кислотой. Качественные 
реакции на аминокислоты с гидроксидом меди (II). Специфические качественные реакции на 
ароматические и гетероциклические аминокислоты с концентрированной азотной кислотой, на 
цистеин с ацетатом свинца (II). Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 
аминокислот. 
Пептиды, их строение. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. Синтез пептидов. 
Гидролиз пептидов. 
Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Первичная структура белков. 
Ферментативный гидролиз белков. Вторичная структура белков: α-спираль, β-структура. 
Третичная и четвертичная структура белков. Дисульфидные мостики и ионные и ван-дер- 
ваальсовы (гидрофобные) взаимодействия. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 
качественные (цветные) реакции на белки. Биологические функции белков. 
Лабораторные опыты 
 Жиры и их свойства 
 Свойства глюкозы 
 Определение крахмала в продуктах питания 
 Цветные реакции белков. 

Практическая работа № 7 по теме «Гидролиз крахмала» 
Практическая работа № 8 по теме «Идентификация органических веществ» 
Контрольная работа № 4 по теме«Азотсодержащие и биологически активные органические 
вещества»» 

 
Тема 7. Высокомолекулярные соединения 
Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, 
степень полимеризации. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции 
полимеризации и поликонденсации. Сополимеризация. Строение и структура полимеров. 
Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Классификация полимеров: пластмассы 
(пластики), эластомеры (каучуки), волокна, композиты. Современные пластмассы (пластики) 
(полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, 
акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Термопластичные и термореактивные 
полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Композитные материалы. Углепластики. Волокна, их 
классификация. Природные и химические волокна. Искусственные и синтетические волокна. 
Понятие о вискозе и ацетатном волокне. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 
свойства. Практическое использование волокон. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. 
Резина и эбонит. Применение полимеров. 
Лабораторные опыты 
Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей. 
Практическая работа №9 по теме « Распознавание пластмасс» 
Практическая работа №10 по теме «Распознавание волокон» 
Обобщение и систематизация 
Основные понятия органической химии. Углеводороды. Кислородсодержащие органические 
соединения. Азот – и серосодержащие соединения. Биологически активные вещества. 
Высокомолекулярные соединения. 

 
11 класс 

Тема 1. Неметаллы 
Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 
неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 
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Галогены. Общая характеристика элементов главной подгруппы VII группы. Физические 
свойства простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности 
галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения 
галогенов из растворов галогенидов. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, 
реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами 
щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлораты и перхлораты как 
типичные окислители. Особенности химии фтора, брома и иода. Качественная реакция на 
иод. Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. 
Хлороводород. Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота и ее соли. 
Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение галогенов и их важнейших 
соединений. 
Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика элементов главной подгруппы VI 
группы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация 
кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в 
окружающей среде. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как 
водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как 
окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 
химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, 
растворами щелочей, кислотами-окислителями). Взаимодействие серы с сульфитом 
натрия с образованием тиосульфата натрия. Сероводород — получение, кислотные и 
восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. 
Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого газа 
в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серныйангидрид.Серная 
кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 
концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. 
Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 
Элементы подгруппы азота. Общая характеристика элементов главной подгруппы V 
группы. Физические свойства простых веществ. Азот и его соединения. Строение молекулы 
азота. Физические и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и 
лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, физические и химические свойства. 
Основные свойства водных растворов аммиака. Аммиак как восстановитель. Соли 
аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Качественная реакция на ион 
аммония. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота (I). 
Окисление оксида азота (II) кислородом. Димеризация оксида азота (IV). Азотистая кислота 
и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — физические и 
химические свойства, получение. Азотная кислота как окислитель (отношение азотной 
кислоты к металлам и неметаллам). Зависимость продукта восстановления азотной 
кислоты от активности металла и концентрации кислоты. Нитраты, их физические и 
химические свойства (окислительные свойства и термическая устойчивость), применение. 
Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Физические свойства фосфора. Химические 
свойства фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами- 
окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфиды. 
Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная 
реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. Применение фосфорной 
кислоты и ее солей. Биологическая роль фосфатов. Оксид фосфора (III), фосфористая 
кислота и ее соли. 
Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы. 
Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен 
как новая молекулярная форма углерода. Уголь: химические свойства, получение и 
применение угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды 
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переходных металлов (железа, хрома и др.) как сверхпрочные материалы. Синтез-газ как 
основа современной промышленности. Оксиды углерода. Уголь и угарный газ как 
восстановители. Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов. 
Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Биологическое действие угарного 
газа. Получение и применение угарного газа. Углекислый газ: получение, химические 
свойства (взаимодействие углекислого газа с водой, щелочами, магнием, пероксидами 
металлов). Электронное строение углекислого газа. Угольная кислота и ее соли. Карбонаты 
и гидрокарбонаты: их поведение при нагревании. Качественная реакция на карбонат-ион. 
Кремний. Физические и химические свойства кремния. Реакции с углем, кислородом, 
хлором, магнием, растворами щелочей, сероводородом. Силан — водородное соединение 
кремния. Силициды. Получение и применение кремния. Оксид кремния (IV), его строение, 
физические и химические свойства, значение в природе и применение. Кремниевые 
кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силикатные минералы — основа земной коры. 
Алюмосиликаты. 
Бор. 
Благородные (инертные) газы. Общая характеристика элементов главной подгруппы VIII 
группы. Особенности химических свойств. Применение благородных газов. 

 
Лабораторные опыты. 

 Получение хлора и изучение его свойств. 
 Свойства хлорсодержащих отбеливателей. 
 Свойства брома, иода и их солей. 
 Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 
 Изучение свойств водного раствора аммиака. 

 Свойства солей аммония. 
 Качественная реакция на карбонат-ион. 
 Испытание раствора силиката натрия индикатором. 
 Ознакомление с образцами природных силикатов. 
Практическая работа № 1 Решение экспериментальных задач по теме «Галогены» 
Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач по теме «Халькогены» 

Практическая работа № 3. «Получение аммиака и изучение его свойств» 
Практическая работа № 4Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 
подгруппы азота» 
Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы» 
Тема 2. Общие свойства металлов 
Свойства простых веществ-металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных 
сплавов. Получение и применение металлов. 
Тема 3. Металлы главных подгрупп 
Щелочные металлы. Общая характеристика элементов главной подгруппы I группы. 
Свойства щелочных металлов. Распознавание катионов лития, натрия и калия. Натрий и 
калий — представители щелочных металлов. Характерные реакции натрия и калия. 
Получение щелочных металлов. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Соединения натрия 
и калия. Соли натрия, калия, их значение в природе и жизни человека. Сода и едкий натр — 
важнейшие соединения натрия. 
Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика элементов главной 
подгруппы II группы. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Амфотерность 
оксида и гидроксида бериллия. Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. 
Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической 
системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 
химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. Соли магния и 
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кальция, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее 
устранения. 
Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение 
к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Производство 
алюминия. Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли 
алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными 
кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Комплексные соединения алюминия. 
Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы главных 
подгрупп» 
Тема 4. Металлы побочных подгрупп 
Олово и свинец.. 
Металлы побочных подгрупп. Общая характеристика переходных металлов I—VIII групп. 
Особенности строения атомов переходных металлов. Общие физические и химические 
свойства. Применение металлов. 
Хром. Физические свойства хрома. Химические свойства хрома (отношение к водяному 
пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение хрома. Соединения 
хрома. Изменение окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств 
оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и 
гидроксида хрома (III). Окисление солей хрома (III) в хроматы. Взаимные переходы 
хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 
Марганец. Физические свойства марганца. Химические свойства марганца (отношение к 
кислороду, хлору, растворам кислот). Получение и применение марганца. 
Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 
свойства железа. Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, 
серой, углем, водой, кислотами, растворами солей). Сплавы железа с углеродом. Получение 
и применение железа. Соединения железа. Сравнение кислотно-основных и окислительно- 
восстановительных свойств гидроксида железа (II) и гидроксида железа (III). Соли железа 
(II) и железа (III). Методы перевода солей железа (II) в соли железа (III) и обратно. Полное 
разложение водой солей железа (III) со слабыми двухосновными кислотами. 
Окислительные свойства соединений железа (III) в реакциях с восстановителями 
(иодидом, сероводородом и медью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции 
на ионы железа  (II) и (III). 
Медь. Нахождение в природе. Биологическая роль. Физические и химические свойства 
(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями, хлоридом железа 
(III)). Получение и применение меди. Оксид и гидроксид меди (II). Соли меди (II). Медный 
купорос. Аммиакаты меди (I) и меди (II). Получение оксида меди (I) восстановлением 
гидроксида меди (II) глюкозой. Получение хлорида и иодида меди (I). Серебро. Физические 
и химические свойства (взаимодействие с сероводородом в присутствии кислорода, 
кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли 
серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 
Применение серебра. 
Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой»). 
Золотохлороводородная кислота. Гидроксид золота (III). Комплексы золота. Способы 
выделения золота из золотоносной породы. Применение золота. 
Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, 
серой, водой, растворами кислот и щелочей). Получение и применение цинка. 
Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Важнейшие соли цинка. 
Ртуть. Физические и химические (взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 
кислотами-окислителями) свойства. Получение и применение ртути. Амальгамы — сплавы 
ртути с металлами. Оксид ртути (II), его получение. Хлорид и иодид ртути (II). 
Лабораторные опыты. 
Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 
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Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 
Свойства соединений щелочных металлов. 
Окраска пламени солями щелочноземельных металлов. 
Свойства магния и его соединений. 
Свойства соединений кальция. 
Жесткость воды. 
Свойства алюминия. 
Свойства соединений алюминия. 
Свойства олова, свинца и их соединений. 
Свойства соединений хрома. 
Свойства марганца и его соединений. 
Изучение минералов железа. 
Свойства железа. 
Свойства меди, ее сплавов и соединений. 
Свойства цинка и его соединений. 
Практическая работа №6 Получение медного купороса 
Практическая работа № 7 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы побочных 
подгрупп 
Практическая работа № 8 Получение соли Мора 
Контрольная работа № 2 по теме «Металлы» 

 
Тема 5. Строение вещества 

Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. Ядерные 

реакции. Применение радионуклидов в медицине. Метод меченых атомов. Современная 

модель строения атома. Корпускулярноволновые свойства электрона. Квантовые числа. 

Атомная орбиталь. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии 

с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Электронные конфигурации 

положительных и отрицательных ионов. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 

представлений о строении атома. Мировоззренческое и научное значение Периодического 

закона Д. И. Менделеева. Радиус атома. Закономерности в изменении свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов в периодах и группах. 

Электроотрицательность. 

Химическая связь. Электронная природа химической связи. Виды химической связи. 
Ковалентная связь и ее характеристики (энергия связи, длина связи, валентный угол, 
кратность связи, полярность, поляризуемость). Ковалентная неполярная и полярная связь. 
Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной полярной связи. 
Геометрия молекулы. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь и ее влияние 
на свойства вещества. Межмолекулярные взаимодействия. 

 
Тема 6. Теоретическое описание химических реакций 
Энергетика химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические 
и экзотермические реакции. Термохимические уравнения. Теплота образования вещества. 
Закон Гесса и следствия из него. Энергия связи. Понятие об энтальпии. Понятие об 
энтропии. Второй закон термодинамики. Формула Больцмана. Энергия Гиббса и критерии 
самопроизвольности химической реакции. 
Обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип ЛеШателье. 
Равновесные состояния: устойчивое, неустойчивое, безразличное. Смещение химического 
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равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов или продуктов 
реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 
Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов: природы 
реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, наличия 
катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Реакции гомогенные и 
гетерогенные. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии 
активации и об энергетическом профиле реакции Катализаторы и катализ. Активность и 
селективность катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном 
производстве. Ферменты как биологические катализаторы. 

 
Лабораторные опыты. 
Каталитическое разложение пероксида водорода. 

Практическая работа № 9 Скорость химических реакций. Химическое равновесие 
Контрольная работа №3 по теме «Теоретические основы химии» 

 
Тема 7. Химическая технология 

Основные принципы химической технологии. Общие представления о промышленных 
способах получения химических веществ. 
Производство серной кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для 
производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 
Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения 
реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 
Металлургия. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменный процесс (сырье, 
устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в кислородном 
конвертере и в электропечах. Цветная металлургия. 
Органический синтез. Промышленная органическая химия. Основной и тонкий 
органический синтез. Наиболее крупнотоннажные производства органических 
соединений. Производство метанола. Получение уксусной кислоты. Сырье для 
органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экология и проблема 
охраны окружающей среды. «Зеленая» химия. 

 
Тема 8. Химия в повседневной жизни 
Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты. Рациональное питание. 
Пищевые добавки. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные и разрешенные 
пищевые добавки. Основы пищевой химии. 
Химия в медицине. Понятие о фармацевтической химии и фармакологии. Разработка 
лекарств. Лекарственные средства, их классификация. Противомикробные средства 
(сульфаниламидные препараты и антибиотики). Анальгетики (аспирин, анальгин, 
парацетамол, наркотические анальгетики). Вяжущие средства. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 
здоровье (избыточное потребление жирной пищи, курение, употребление алкоголя, 
наркомания). Химия в повседневной жизни Косметические и парфюмерные средства. 
Бытовая химия. Понятие о поверхностно-активных веществах. Моющие и чистящие 
средства. Отбеливающие средства. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 
токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

 
Лабораторные опыты. 
Знакомство с моющими средствами. 
Практическая работа №10 Крашение тканей 

 
Тема 9. Химия на службе общества 
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Гипс. Известь. Цемент, бетон. Клеи. Подбор оптимальных строительных материалов в 
практической деятельности человека. Химия в сельском хозяйстве 
Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений. Пестициды: 
инсектициды, гербициды и фунгициды. Репелленты.Неорганические материалы 
Стекло, его виды. Силикатная промышленность. Традиционные и современные 
керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Понятие о керметах, материалах с 
высокой твердостью. 

 

Лабораторные опыты 
 Клеи 
 Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

 
Тема 10. Химия в современной науке 
Особенности современной науки. Профессия химика. Методология научного исследования. 
Методы научного познания в химии. Субъект и объект научного познания. Постановка 
проблемы. Сбор информации и накопление фактов. Гипотеза и ее экспериментальная 
проверка. Теоретическое объяснение полученных результатов. Индукция и дедукция. 
Экспериментальная проверка полученных теоретических выводов с целью 
распространения их на более широкий круг объектов. Химический анализ, синтез, 
моделирование химических процессов и явлений как метода научного познания. 
Наноструктуры. Введение в проектную деятельность. Проект. Типы и виды проектов, 
этапы реализации проекта. Особенности разработки проектов (постановка целей, подбор 
методик, работа с литературными источниками, оформление и защита проекта). 
Источники химической информации. Поиск химической информации по названиям, 
идентификаторам, структурным формулам. Работа с базами данных. 
Контрольная работа № 4 «Итоговая контрольная работа» 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс ФГОС СОО 

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для учащихся 10-11 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

- На    основе     авторской     программы     «Биология»     10-11     класс,     авторы 
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. 

- Рабочая программа для 10-11 класса предусматривает обучение биологии в 
объеме 2 час в неделю итого в 11 классе – 68 часов, в 10 классе – 34 часа из расчета 1 часа в 
неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования: 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 
современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о 
роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; о 
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методах научного познания; 
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 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 
с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 
 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при осуждении биологических проблем; 
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в воде. 

Программа реализуется по следующему УМК: 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В.Биология:. 10 класс, М.: Дрофа, 

2019 год. 

год. 

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В.Биология: 11 класс, М.: Дрофа, 2019 

В программе отражается реализация воспитательного потенциала урока 

биологии, который предполагает использование различных видов и форм деятельности, 

ориентированной на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

иницирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, выработка 

своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего 

материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки зрения. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты: 



163 
 

 Проявление чувства российской гражданской 
идентичности,патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувствагордости за свою Родину; 

 ответственное отношение к учебе, готовность и способностьк 
самообразованию; 

 формирование мотивации к обучению и познанию, 
осознанномувыбору будущей профессии; 

 способность строить индивидуальную образовательнуютраекторию; 
 формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 
 соблюдение правил поведения в природе; 
 умение реализовывать теоретические познания на практике; 
 способность признавать собственные ошибки и исправлять 
 их; 
 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою 
 точку зрения; 
 критичное отношение к собственным поступкам, осознание 
 ответственности за их результаты; 
 уважительное и доброжелательное отношение к другим 
 людям; 
 умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать 
 фактами. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, составлять конспект параграфа; 
 разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 
 информации; 
 готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 
 пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 
явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 
вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
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 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 
строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 
клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 
 классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания 
и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 
факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 
питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения 
биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 
среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из 
разных источников, выделять необходимую информацию для 
использования ее в учебной деятельности и решении практических 
задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 
данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, используя биологические теории 
(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 

 
I. Содержание учебного предмета 
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10 класс 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Краткая история развития биологии. 

История развития биологии. Научные теории и концепции, и их место в современной 

естественно-научной картине мира. Система биологических наук. Объекты и методы 

изучения биологии. Ученые-биологи и их вклад в создание современной научной картины 

мира 

Сущность  жизни  и свойства  живого  

Жизнь  как  биологический  феномен.  Определения  жизни,  свойства  живого,  

проявления  жизни  и их характеристика  

Уровни организации живой материи. Методы биологии. 

Структура живой материи, уровневая организация живого, проявления жизни, объекты и 

методы изучения живого на разных уровнях. 

Раздел 2. Клетка (12 часов) 

Тема 2.1.История создания клеточной теории и открытия клетки, 

методы изучения клетки, суть основных положений клеточной 

теории, авторы клеточной теории и отдельных её положений.. 

Тема  2. 2 Химический состав клетки (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Неорганические вещества, их значение в жизни 

клетки. Органические вещества: липиды, углеводы, белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, 

РНК. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы 

белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», 

«Удвоение молекулы ДНК». 

Т е м а 2.3.Строение эукариотическойи прокариотическойклеток (4 часа) 

Основные органоиды клетки. Функции основных частей и органоидов клетки. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка. Распространение и значение бактерий в природе. Строение 

бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторная работа №1Наблюдение клеток растений и животных подмикроскопом на готовых 

препаратах. 

Лабораторная работа №2Сравнение строения клеток растений и животных. 

Т е м а 2.4.Реализация наследственной информации в клетке(1 час) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез 

белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Т е м а 2.5.Вирусы (2 часа) 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 



166 
 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Контрольная работа №1Строение эукариотической и прокариотической клетки. Вирусы 

Раздел 3. Организм (20ч) 

Тема 3.1.Организм — единое целое.Многообразие живых организмов (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Т е м а 3.2.Обмен веществ и превращение энергии (3 часа) 

Энергетический обмен .Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Т е м а 3.3.Размножение (5 часов) 

Деление клетки. Митоз. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение  у животных.  

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3 . 4 . Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)(2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Онтогенез 

человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Тема 3 . 5 . Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости.Моногибридное 

скрещивание. Дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные 

представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутации. Значение генетики для 

медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. 

Лабораторная работа №3Составление простейших схем скрещивания 

Лабораторная работа №4Решение элементарных генетических задач 

Лабораторная работа №5Изучение изменчивости 

Практическая работа №1 Выявление источников мутагенов в окружающей среде( косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм 

Контрольная работа №2 Наследственность и изменчивость 
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Т е м а 3.6.Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. 

Практическая работа №2Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 
 

11 класс 

РАЗДЕЛ 1. Вид 

Тема 1.1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К.Линнея 

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и 

трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по систематике растений. 

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 

идей. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. 

Эволюционизм. Систематика. Бинарная номенклатура. 

 
Тема 1.2 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф 

Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и наследование 

благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об изменчивости. Значение 

теории Ламарка. 

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость. 

 
Тема 1.3 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных и 

социально-экономических наук (космогоническая теория Канта—Лапласа, достижения в 

области химии, закон единства организма и среды Рулье—Сеченова, принцип корреляции 

Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса). 

 
Тема 1.4 Эволюционная теория Ч.Дарвина 

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина 

об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Виды борьбы за 

существование. Предпосылки борьбы за существование и естественного отбора. Значение 

теории Дарвина. Понятие о синтетической теории 

эволюции. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 
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Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. 

Искусственный отбор. Бессознательный и методический 

отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

 
Тема 1.5 Вид: Критерии и структура 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, генетический, 

экологический, географический. 

Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие 

морфологический критерий вида. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому 

критерию. 

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд. 

Тема 1.6 Популяция как структурная единица вида 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Демографические показатели и структура популяции. 

Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. 

Рождаемость. Смертность. Половая структура популяции. 

Возрастная структура популяции. 

Тема 1.7 Популяция как единица эволюции 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный 

материал и элементарноеэволюционное явление. 

 
Тема 1.8 Факторы эволюции 

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, популяционные 

волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы естественного отбора 

(стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Резерв 

изменчивости. 

Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у особей одного вида. 

Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. 

Мутации. Мутационный процесс. Изоляция. Популяционные волны. Естественный отбор. 

Дрейф генов. 

 
Тема 1.9 Естественный отбор – главная движущая эволюции. 

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). 

Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. 

Дизруптивный отбор. 

 
Тема 1.10 Адаптация организма к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора 
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Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. 

Относительная целесообразность адаптаций. 

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, 

гербарии и коллекции, показывающие морфологические 

адаптации. 

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая 

адаптация. Биохимическая адаптация. Поведенческая адаптация. Покровительственная 

окраска и форма. Мимикрия. 

 
Тема 1.11 Видообразование как результат эволюции 

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Географическая и экологическая изоляция. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; 

живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

 
Тема 1.13 Доказательства эволюции органического мира 

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), 

сравнительно-анатомические (сравнительно-морфологические), палеонтологические, 

эмбриологические и биогеографические доказательства эволюции. 

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов 

эмбрионального развития позвоночных, муляжи и другие наглядные материалы, 

иллюстрирующие аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы. 

 
Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. 

Палеонтология. Биогеография. Аналогичные органы. Гомологичные органы. Рудименты. 

Атавизмы. 

 
Тема 1.14 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле 

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. М. Тереховского, 

опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панспермии. 

Демонстрация. Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 

Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного состояния. 

 
Тема 1.15 Современные представления о возникновении жизни 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический этапы 

развития живой материи. Теория биопоэза. 

Демонстрация. Схемы возникновения мембранныхструктури одноклеточных эукариот. 

Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт). 

Тема 1.16 Развитие жизни на Земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 
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растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие 

жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и 

развитие приматов. Появление человека. 

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных 

эр и периодов; схемы развития царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений 

в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Эон. Эра. Период. 

 
Тема 1.17 Гипотезы происхождения человека 

Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении человека в разные 

периоды истории науки. 

Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза. 

Тема 1.18 Положение человека в системе животного мира 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homosapiensв системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. 

Рудименты. Атавизмы. 

 
Тема 1.19 Эволюция человека 

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек умелый, 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. 

Неоантропы. 

 
Тема 1.20 Человеческие расы 

Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых признаков. Видовое 

единство человечества. 

Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. 

Межпредметные связи 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место 

планеты Земля в Солнечной системе. 

История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура 

первого периода Новой истории. Великие географические открытия. 

Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 

Физическая география. История континентов. 

 
Раздел 2 

Экосистема 

Тема 2.1 Организм и среда. Экологические факторы 

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. 

Влияние факторов среды на организм. Пределы выносливости. Зона оптимума, зона 

угнетения. Ограничивающий фактор. Закон минимума Либиха. Экологическая ниша. 
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Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на 

организм. 

Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. 

Пределы выносливости. Ограничивающий фактор. 

 
Тема 2.2 Абиотические факторы среды. 

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические 

факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ и организмов. 

Основные понятия. Абиотические факторы. Адаптации. Фотопериодизм. 

Биологические ритмы. 

 
Тема 2.3 Биотические факторы среды 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Основные понятия. Биотические факторы. Паразитизм. Хищничество. Конкуренция. 

Симбиоз. 

 
Тема 2.4 Структура экосистемы 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. 

Редуценты. 

 
Тема 2.5 Пищевые связи. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах 

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пирамиды 

и круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

. 

Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический 

уровень. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

 
Тема 2.6 Причины устойчивости и смены экосистем 

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. 

Экскурсии 

Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей местности. 

Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое равновесие. 

 
Тема 2.7 Влияние человека на экосистемы 

Экологические нарушения. Агроценозы. 
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Экскурсии 

Искусственные экосистемы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) 

своей местности. 

Основные понятия. Агроценоз. 

Тема 2.8 Биосфера – глобальная экосистема 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Границы биосферы. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокосное вещество. 

Биогенное вещество. 

 
Тема 2.9 Роль живых организмов в биосфере. 

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

Основные понятия. Круговорот веществ. 

 
Тема 2.10 Биосфера и человек 

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их 

использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Ноосфера. 

Основные понятия. Антропогенные факторы. Ноосфера. 

 
Тема 2.11 основные экологические проблемы современности 

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. Природные ресурсы и 

их использование. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. 

Эрозия почв. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Экологическая катастрофа. 

Тема 2.12 Пути решения экологических проблем 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Основы рационального природопользования. 

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. 

Заповедник. Заказник. Национальный парк. 

Красная книга. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, 

углерод, их химические свойства. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. 

Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность. 

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
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Программа по вероятности и статистике на уровне основного общего 

образования разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.09.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской 

Федерации» с последующими изменениями; 

 Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. №874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Приказом Министерства просвещения России от 16.11.2022 № 993 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (далее – ФОП СОО); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, утвержденных приказом Министерства просвещения от 31.05.2021 № 287 

(далее – ФГОС СОО); 

 с учётом федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания 

учебного предмета «Вероятность и статистика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё 

большую значимость, как с точки зрения практических приложений, таки их роли в 

образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при 

овладении которыми требуется хорошая базовая подготовкав области вероятности и 

статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государстваприобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыки организации перебора и подсчёта числавариантов, в том числе в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент для 
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