
 

 
 

 

 



Введение 

   Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык » 

разработана в соответствии с нормативными актами:  

1) Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012.   

  

2) Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями)  

  

3)  Приказ Минобрнауки России от 30.08. 2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

  

4)  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»  

  

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

  

6) Примерная основная образовательная программа среднего  общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения (протокол № 2/16-з  от  28.06. 2016)  

  

7) Основная  общеобразовательная программа среднего общего образования 

МОУ «СОШ № 31» (утверждена приказом директора № 144 от 30.08.2021)  

  

8) Учебный  план  МОУ «СОШ №31»  

 

 9) Положение о рабочей программе СОО МОУ «СОШ №31», рассмотрено на 

заседании педсовета протокол №1 от 30.08.21 

 

10) Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 классы: пособие для  общеобразоват. 

организаций/ В.Г.Апальков, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова.-  

М.:Просвещение, 2020.   

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и  



сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими впроцессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 - формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

  - формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 - формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 - осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 - формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 - формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 



формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 - умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 - осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

 - умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 - умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 - умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 - формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 - развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 - развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 - развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

 

 

 

 

Предметными результатами являются: 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи. Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два 

блока: «Ученик научится» и «Ученик получит возможности научиться». 

Первый блок «Ученик научится» включает планируемые результаты, 

необходимые учащимся для продолжения обучения в старшей школе, и 

овладение которыми является обязательным (базовым). 

Второй блок «Ученик получит возможности научиться» включает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих обязательную часть. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения 

иностранному языку во всех разделах (предметное содержание речи, 

коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать 

иностранный язык более интенсивно. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

на уровне среднего общего образования: 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 



запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник научится: 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Выпускник получит возможность научиться 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 



- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Выпускник получит возможность научиться 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 

Выпускник получит возможность научиться 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Выпускник получит возможность научиться 

- владеть орфографическими навыками. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться 

- произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 



- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

-узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

- 

употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымислов

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

during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – 

If I were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

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

forgot to phone my parents); 

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

stop talking; 

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

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

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



- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

- употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

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

регулярных действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход.  

Жилищные   и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей 

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

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

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

 

10 класс 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения 

Раздел 1. Тесные 

связи 

Занятия подростков. Черты характера. 

Грамматический практикум. Л.М.Элкотт  

«Маленькие женщины». Неформальное письмо. 

Мода подростков в Великобритании 

Долой дискриминацию! Экология. Вторичная 

переработка материалов. Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ 

Раздел 2. Жизнь и 

увлечения 

Молодые потребители. Занятия в свободное время. 

Грамматический практикум. Э.Несбит. «Дети 

железной дороги». Короткие сообщения. 

Спортивные события в Великобритании. Подростки 

и деньги. Чистый воздух дома 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

Раздел 3. Школа и 

работа 

Типы школ. В поисках работы. Грамматический 

практикум. 

А.П.Чехов «Душечка».Резюме. Сопроводительное 

письмо. 

Образование в США и России. Право на 

образование. 

Вымирающие виды животных. Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ 

Раздел 4. Земля в Защита окружающей среды. Окружающая среда и 



опасности погода. 

Грамматический практикум. А.К.Дойл «Затерянный 

мир».  

Природное богатство Австралии и России. 

Фотосинтез. Тропические леса. Эссе. Выражение 

согласия/ несогласия. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 

Раздел 5. Праздники Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. 

Проблемы. Грамматический практикум. Ж.Верн 

«Вокруг света за 80 дней». Краткий рассказ. 

Путешествие по Темзе. Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ. Описание погоды. Морской мусор. 

Раздел 6.  

Еда и здоровье 

Фрукты и овощи. Способы приготовления. Диета и 

здоровье. 

Грамматический практикум. Ч.Диккенс «Оливер 

Твист». 

Написание доклада. Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ. 

Ночь Р.Бернса. Здоровые зубы. Органическое 

земледелие. 

Раздел 7. Давайте 

веселиться 

Подростки и развлечения. Виды представлений. 

Грамматический практикум. Г.Лерокс «Призрак 

оперы» 

Выражение рекомендации. Отзыв на фильм. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Музей Мадам 

Тюссо. Электронная музыка. Все о бумаге. 

Раздел 8. 

Технические 

новинки 

Новинки высоких технологий. 

Электрооборудование и проблемы. Грамматический 

практикум. Г. Уэллс «Машина времени». Выражаем 

собственное мнение. Великие британские 

изобретатели. Типы термометров. Альтернативная 

энергия. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

 

11 класс 

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения 

Раздел 1. Отношения. Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-

временные формы глагола в настоящем, будущем, 

прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». 

Описание внешности человека. Многонациональная 

Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 2. Где хотенье, Стресс и здоровье. Межличностные отношения с 



там и уменье.  друзьями Придаточные определительные 

предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. 

Телефон доверия. Упаковка. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 3. 

Ответственность.  

Жертвы преступлений. Права и обязанности. 

Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие 

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

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

среды? Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

Раздел 4. Опасность.  Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. 

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

Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 5. Кто ты?  Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с 

соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из 

рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, 

рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

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

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

островов. Загрязнение океана. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 7. Поговорим 

о будущем. 

У меня есть мечта. Образование и обучение. 

Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». 

Официальные письма /Электронные письма. 

Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 8. 

Путешествия.  

Загадочные таинственные места. Аэропорты и 

Воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера». Любимые места. Статья. США. 

Заповедные места планеты. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

  

№ 

п/п 

Тема раздела 

(или тема 

раздела и 

темы уроков) 

Реализация воспитательного потенциала 

урока (виды и формы деятельности) 

Количество 

часов 

1 

 

 

2 

 

   

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношения 

подростков 

 

Молодёжь в 

современном 

обществе 

 

Школа и 

школьная 

жизнь 

 

Природа и 

экология 

 

Праздники 

 

Еда и 

здоровье 

 

Давай 

повеселимся 

 

Технологии 

 

 

 

-Развитие навыков коллективной учебной 

деятельности, умение работать в паре, 

группе. 

-Знание правил поведения, культуры речи, 

установление дружеских отношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке. 

-Формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения, 

навыков переноса знаний в новую 

ситуацию, стремление к 

совершенствованию                    речевой 

культуры. 

-Осознание культуры своего народа с 

помощью изучения культуры 

англоязычных стран. 

-Воспитание внимательного отношения к 

дружбе и друзьям, к их интересам и 

увлечениям. 

-Развитие интереса и уважительного 

отношения к культуре и образу жизни 

других народов. 

-Развитие стремления к выражению 

эмоций и чувств адекватным способом в 

ролевой игре. 

-Ведут диалог-расспрос в рамках 

предложенной тематики 

-Сообщают информацию, отвечая на 

вопрос 

-Самостоятельно запрашивают 

информацию 

-Обращаются за 

разъяснениями/уточняют/переспрашивают 

собеседника 

-Выражают своё мнение/отношение 

-Выслушивают сообщение/мнение 

13 

 

 

12 

 

 

 

 

10 

 

 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 

14 

 

 

 

 



партнёра 

-Выражают согласие/несогласие с 

мнением партнёра 

-Выражают свою точку зрения и 

обосновывают её 

-Обращаются с просьбой 

-Высказывают совет/предложение 

-Приглашают к действию/взаимодействию 

-Рассуждают о фактах, событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы 

-Составляют план высказывания 

-Знакомятся с культурой англоговорящих 

стран 

 

 Домашнее 

чтение 

-Осознание культуры своего народа с 

помощью изучения культуры 

англоязычных стран. 

-Развитие стремления к выражению 

эмоций и чувств адекватным способом в 

ролевой игре. 

-Развитие эстетического сознания в в 

процессе ознакомления с художественным 

наследием народов мира. 

-Формирование представлений о 

художественных и эстетических 

ценностях разных народов. 

 

5 

 Итого  102 
 

11  класс 

№ 

п/

п 

Тема раздела (или 

тема раздела и 

темы уроков) 

Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и формы 

деятельности) 

Количеств

о часов 

1 

 

 

2 

 

   

 

 

 

3 

 

 

Отношения  

 

 

Где хотенье, там и 

уменье (стресс, 

здоровье, 

отношения) 

 

 

Ответственность 

 

 

-Развитие навыков коллективной 

учебной деятельности, умение работать 

в паре, группе. 

-Знание правил поведения, культуры 

речи, установление дружеских 

отношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

-Формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, навыков переноса 

знаний в новую ситуацию, стремление к 

12 

 

 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 



 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасность  

(болезни) 

 

Кто ты?  

(взаимоотношени

я) 

 

Общение 

 

 

Поговорим о 

будущем 

 

Путешествия 

 

совершенствованию                    речевой 

культуры. 

-Осознание культуры своего народа с 

помощью изучения культуры 

англоязычных стран. 

-Воспитание внимательного отношения 

к дружбе и друзьям, к их интересам и 

увлечениям. 

-Развитие интереса и уважительного 

отношения к культуре и образу жизни 

других народов. 

-Развитие стремления к выражению 

эмоций и чувств адекватным способом 

в ролевой игре. 

-Ведут диалог-расспрос в рамках 

предложенной тематики 

-Сообщают информацию, отвечая на 

вопрос 

-Самостоятельно запрашивают 

информацию 

-Обращаются за 

разъяснениями/уточняют/переспрашива

ют собеседника 

-Выражают своё мнение/отношение 

-Выслушивают сообщение/мнение 

партнёра 

-Выражают согласие/несогласие с 

мнением партнёра 

-Выражают свою точку зрения и 

обосновывают её 

-Обращаются с просьбой 

-Высказывают совет/предложение 

-Приглашают к 

действию/взаимодействию 

-Рассуждают о фактах, событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая 

выводы 

-Составляют план высказывания 

-Знакомятся с культурой 

англоговорящих стран 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

 

 Домашнее чтение -Осознание культуры своего народа с 

помощью изучения культуры 

англоязычных стран. 

-Развитие стремления к выражению 

6 



эмоций и чувств адекватным способом 

в ролевой игре. 

-Развитие эстетического сознания в в 

процессе ознакомления с 

художественным наследием народов 

мира. 

-Формирование представлений о 

художественных и эстетических 

ценностях разных народов. 

 

 Итого  102 

 

 





















































 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

      Рабочая программа по финансовой грамотности разработана в соответствии с нормативными 

актами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями от 11.12.2020); 

             - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

             - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016  № 2/16); 

-  Учебный план  МОУ «СОШ № 31» 

             - Положение о рабочей программе  ( ФГОС СОО) МОУ «СОШ № 31», рассмотрено на 

заседании педсовета протокол № 1 от 30.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами; 

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою 

ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых институтов 

по вопросам управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания; 

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как 

условию достижения финансового благополучия; 

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

 Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых 

целей; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения финансовых 

проблем; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования; 

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий 

по финансовой грамотности. 

Предметные результаты: 

• владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; 

кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; 

страхование; договор на услуги по страхованию; медицинское страхование; 

автострахование; страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные 

бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; 

налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные 

накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

• владение знанием: об основных целях управления личными финансами, мотивах 

сбережений, возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

• об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские 

продукты и привлечения кредитов; 

• о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета; 

• о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике; 

• о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 



бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

• об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения граждан, 

содержании основных личных на- логов, правах и обязанностях налогоплательщика, 

последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

• об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии; 

• об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 

• о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 

идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых 

продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система,  коммерческий  банк,  депозит,  система  страхования вкладов, 

кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, 

виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида 

кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка 

по кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные 

расчёты по платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных 

процентов, оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых  

организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 

кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные 

варианты вложения денежных средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, 

валюта, валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы 

валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки  

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников 

рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание 

рисков, с которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его 

функционирования, понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения  

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять 

риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать 

уровень доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия 

решений на фондовом рынке. 

Компетенции  

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, рас- чёт 

необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение 

и нейтрализация основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 



Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН,  налоговый  вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых 

необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов 

получения налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в 

сфере налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять 

налоговую декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, 

рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать 

на изменения в налоговом законодательстве. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное 

и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, 

страховая премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности 

развития страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, 

условия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при 

наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность при- обретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать 

преимущества и недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правила- ми 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно 

выбрать условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, 

разбираться в критериях выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе 

проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, 

оценивать правильность и прозрачность условий страхования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и 

средний бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и 

назначение бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе 

предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки  



Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и 

привлечённого капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и расходов 

в процессе ведения бизнеса. 

Умения  

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем 

бизнесе, строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции  

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 

расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и 

менеджмента, необходимых для управления вновь созданным предприятием. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия 

инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного 

портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма 

инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, 

ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей 

функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения  

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать 

доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки 

зрения минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую 

пирамиду среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый 

сайт от подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, 

определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по 

старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности 

в пенсионном обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, 

выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными  пенсионными накоплениями,  выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 



Раздел 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 10 класс 

1. Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 6 

2. Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов 

6 

3 Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит 

неуплата 

5 

 11 класс 

4. Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не 

попасть в беду 

5 

5. Модуль     5. Собственный бизнес:   как создать и не потерять 5 

6. Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 4 

7.  Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 

3 

 Итого 10 класс 17 

 Итого 11 класс 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

Введение 

   Рабочая программа по учебному предмету « Физическая культура » 

разработана в соответствии с нормативными актами:  

1) Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012.   

  

2) Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями)  

  

3)  Приказ Минобрнауки России от 30.08. 2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

  

4)  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»  

  

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

  

6) Примерная основная образовательная программа среднего  общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения (протокол № 2/16-з  от  28.06. 2016)  

  

7) Основная  общеобразовательная программа среднего общего образования 

МОУ «СОШ № 31» (утверждена приказом директора № 144 от 30.08.2021)  

  

8) Учебный  план  МОУ «СОШ №31»  

 

 9) Положение о рабочей программе СОО МОУ «СОШ №31», рассмотрено на 

заседании педсовета протокол №1 от 30.08.21 

 

10) Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М. Я. Виленского, В. И. Ляха. (М.: Просвещение, 2012 г.). 
 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

К важнейшим личностным результатам освоения учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне среднего общего образования относятся следующие 

убеждения и качества: 

1. В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя 

(ориентация обучающихся 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;готовность и 

способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;принятие и реализация 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 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 к 

государственным символам (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. 

3.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;признаниенеотчуждаемости 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 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 их 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. 

4. 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 формирование 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 способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

5. В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 

культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;эстетическое 

отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

6. В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни:ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; положительный образ семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

7. В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений:уважение ко всем формам 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. 



8. В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся:физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» выражаются включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

1. Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

2. Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

3. Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

5. Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

7. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

1. Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

2. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

4. Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

5. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

6. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7. Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

1. Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

2. При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

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



3. Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

4. Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

5. Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Физическая культура» 

являются следующие умения, которым учащиеся научатся и получат возможность 

научиться: 

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). 

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. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

10-11 классы 

  

№ п/п Тема раздела (или 

тема раздела и 

темы уроков) 

Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество часов 

 

 Базовая часть  56 

1 Основы  

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

-  Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности 

- Руководствоваться 

правилами игр, соблюдая 

правила безопасности 

-Описывать технику игровых 

действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, 

выявлять и устранять ошибки 

- Характеризовать цель 

возрождения Олимпийских 

игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении 

современного олимпийского 

движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр 

-Характеризовать 

исторические вехи развития 

отечественного спортивного 

движения, великих 

спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 

-Определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать 

связь между развитием 

физических качеств и 

основных систем организма; 

-Выполнять тестовые 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

В процессе урока 



комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

-Составить режим дня 

- Составлять комплекс обще-

развивающих упражнений 

- Разработать меню 

здорового питания 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию по 

рассматриваемым вопросам 

 

 

2 Спортивные игры - Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности 

- Осуществлять судейство 

- Использовать спортивные 

игры для активного отдыха 

- Изучать спортивные 

достижения земляков 

12 

3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

-Оказывать помощь 

сверстникам в освоении 

упражнений, выявлять 

технические ошибки и 

помогать в их исправлении. 

 -Помогать сверстникам 

составлять комбинации из 

разученных упражнений. 

 -Осуществлять судейство.  

-Использовать упражнения 

акробатики для активного 

отдыха и ведения здорового 

образа жизни. Изучать 

спортивные достижения 

земляков 

 

12 

4 Легкая атлетика -Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых 

упражнений 

- Осуществлять судейство 

 -Изучать спортивные 

достижения земляков 

14 



 

 

5 Лыжная 

подготовка 

- Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах.  

- Соблюдать правила 

безопасности. Применять 

правило подбора одежды для 

занятий по лыжной 

подготовке.  

- Использовать бег на лыжах 

в организации активного 

отдыха.  

- Осуществлять судейство 

соревнований. 

 - Изучать спортивные 

достижения земляков 

 

12 

6 ОФП - Определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма 

 

6 

 Вариативная 
часть 

  

1 Спортивные игры - Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности 

- Осуществлять судейство 

- Использовать спортивные 

игры для активного отдыха 

- Изучать спортивные 

достижения земляков 

12 

 Итого  68 
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Введение 

Рабочая программа  по учебному предмету «География» разработана  в 

соответствии с нормативными актами: 

1) Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012.  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 14.05.2012 ( с последующими изменениями) 

3)  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

4)СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28  от 

28.09.2020) 

5)Бахчиева О.А. География: 10-11классы: рабочая программа: базовый и 

углубленный уровни -М.: Вентана-Граф, 2017. 

6)Бахчиева О.А.   география. Экономическая и социальная география мира: 10-11 

классы: базовый уровень.-Москва: Просвещение, 2021 

8)Основная  общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ 

«СОШ № 31» на 2021-2023гг. (утверждена приказом директора № 144 от 

30.08.2021) 

9) Учебного плана МОУ «СОШ № 31» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Личностные результаты: 

Личностными результатами обучения географии являются: формирование 

готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

формирование мотивации учеников к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, развитие системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, экологическую культуру, формирование 

российской гражданской идентичности. 

Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 
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- 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 (герб, флаг, гимн); 

-формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного 

члена российского общества, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

-формирование готовности к служению Отечеству; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-формирование 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; 

-развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- воспитание готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

-формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

1.2.Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты направлены на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Изучение географии в старшей школе должно отражать достижение следующих 

метапредметных результатов: 

умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы 

деятельности; 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; владеть 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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-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 (ИКТ); 

-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; 

-владение навыками познавательной рефлексии. 

 

1.3.Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 
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выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
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анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 
Введение ( 1 час) 
География в системе наук. Предмет социально-экономической (общественной) 

географии в системе географических наук. Формирование представлений о 

географической картине мира. Географическая наука и географическое  

мышление. 

Ключевые теории, концепции и современные методы получения географических 

знаний. Методы (общегеографические: традиционные и современные, частные), 

подходы и концепции экономической и социальной географии. Моделирование — 

метод географии. 

Отраслевые модели: модель опорного каркаса территории, 

энергопроизводственных циклов, территориальной рекреационной системы,  

теория полюсов роста. Геоинформационные системы — их роль в решении 

теоретических и практических задач, геоинформационное моделирование. 

Современные методы географических исследований: космический мониторинг 

Земли. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО МИРА (33 часа) 

Тема: «Политическое устройство мира» (3 часа) 

Современная политическая карта как историческая категория. Основные этапы 

изменения политической карты в ХХ и ХХI веках. 

Классификации и типология стран мира. Понятие «унитарное» и «федеративное» 

государство как формы государственного устройства. Государственный строй 

стран мира. Понятия «монархия» и «республика» как основные формы правления. 

Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия развитых и 

развивающихся стран. Понятие «валовой внутренний продукт». 

 

Тема: «Природа и человек в современном мире» (7 часов) 

Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в 

различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия: изучение с позиций 
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географии, биологии, экологии и других наук. Природная среда, расселение 

человечества и размещение хозяйства. Представление о ноосфере. 

Загрязнения, их виды. Геоэкология. Мировые ресурсы Земли. Карты мировых 

природных ресурсов. Классификация природных ресурсов и уровень 

обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном 

потенциале и его экономическая оценка. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Природопользование рациональное и нерациональное. 

Минеральные ресурсы. Обеспеченность минеральным сырьём различных стран и 

регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от 

экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных 

ископаемых.  

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение 

плодородия почв, рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных 

лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. 

Деградация лесного покрова планеты, её масштабы и последствия. 

Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. 

Биологические, минеральные, энергетические ресурсы океана. Проблемы 

использования Мирового океана. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Климатические ресурсы. Изменение роли отдельных видов ресурсов на 

протяжении истории развития человечества. Понятие «экологическая ёмкость» 

территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым 

(глобальным) проблемам человечества. Понятие «глобальные проблемы 

человечества». 

Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф. 

Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные 

пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные территории. 

 

Тема: «Население мира» (7 часов) 

Численность и воспроизводство населения. Источники данных о численности 

населения. Изменение численности населения мира. 

Понятие «воспроизводство населения». Типы воспроизводства населения как 

отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демографический 

взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие 

«депопуляция».  

Демографическая политика: её направления, эффективность и результаты в 

различных странах. 

Состав населения. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные 

пирамиды. Экономически активное население. Социальный состав населения. 

Этнический (национальный) состав населения. Формирование народностей. 

Понятия «нация», «народ», «народность».  
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Крупные народы и языковые группы. Равноценность национальных культур. 

Историко-культурное районирование мира. 

Главные историко-культурные центры мира. Объекты Всемирного культурного 

наследия. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. 

География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. 

Урбанизация как всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Понятия 

«агломерация» и «мегалополис». 

Крупнейшие города и мегалополисы мира. Экологические проблемы больших 

городов. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, 

их причины и следствия. «Утечка мозгов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. 

Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения. 

Проблема разоружения и сохранения мира. Вопросы разоружения и конверсии. 

 

Тема: «Мировое хозяйство и география основных отраслей» (16 часов) 

Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. 

Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. 

Международная хозяйственная специализация государств, отрасли 

международной специализации, международное географическое разделение 

труда. 

Географические аспекты глобализации. Транснациональные корпорации. Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

Научно-техническая революция. Понятие «научно-техническая революция» и 

размещение производительных сил. Характерные черты и основные направления 

НТР. Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и 

организационно-экономические). 

Промышленность мира (топливная промышленность, энергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, лесная промышленность, производство 

строительных материалов, лёгкая и пищевая промышленность). География 

основных отраслей, регионов различной специализации. Основные 

промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная 

революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. 

Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и 

животноводства по странам мира. 

Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 
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Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. 

Формы международных экономических отношений: география мировых 

финансово-кредитных отношений, производственные связи, предоставление 

услуг, научно- технические знания. Ведущие экспортёры основных видов 

продукции. Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира,  

интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Формы международных экономических связей. Экономическая интеграция и 

Россия. 



11 

 

11 класс 

РАЗДЕЛ II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА (30 часов) 

Тема: «Регионы и страны мира» (3 часа) 

Регионалистика и страноведение. Понятие «географический регион». 

Региональное деление мира (физико-географическое, историко-культурное, 

экономико-географическое). Международные территориальные организации и 

группировки стран в современном мире, их функции и значение. Международные 

отношения. Понятие «геополитика». 

 

Тема: «Зарубежная Европа» ( 5 часов) 

Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы 

региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский 

Союз и модели европейской интеграции. 

Природные, политические, этнические и экономические различия регионов 

Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). 

Изучение стран Зарубежной Европы (Франция, Польша, Германия, 

Великобритания, страны Балтии, Украина, Белоруссия). 

 

Тема: «Зарубежная Азия» (6 часов) 

Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. 

Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения 

населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные 

страны. Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, 

Восточная, Центральная Азия. 

Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия). 

Страны Азии — бывшие республики СССР: направления развития. Казахстан, 

Армения, Азербайджан. 

 

Тема: «Северная Америка» (5 часов) 

Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». Соединённые 

Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования 

государства и их экономико- и социально-географические последствия. Оценка 

географического положения. Население страны: этнический состав, миграции, 

структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. 

Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства. Экономические районы США. Перспективы и проблемы 

развития. Канада, её место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка 

НАФТА. 
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Тема: «Латинская Америка» (5 часов) 

Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности 

формирования региона. Основные черты размещения населения и географии 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы Латинской 

Америки: Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная Америка), Южная Америка 

(Андские и Приатлантические страны). Общая характеристика и внутренние 

различия. Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, 

Аргентина и др.). 

 

Тема: «Австралия и Океания» (2 часа) 

Географическое положение. Географические следствия изолированности региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития,  

характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты.  

Перспективы развития. Новая Зеландия. 

 

Тема: «Африка» (4 часа) 

Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как 

следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая 

характеристика населения и хозяйства африканских стран. Субрегионы: Северная, 

Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка. Изучение стран Африки: 

Египет, Нигерия, ЮАР. Географические аспекты качества жизни. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран, их географические аспекты. 

Долговой кризис. 

 

Тема: «Россия в современном мире» (1 час) 
Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе 

международно-финансовых и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России со странами мира. 

Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. 

Основные направления в развитии внешнеэкономических связей России. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических 

задач развития РФ. 

 

Тема: «Глобальные проблемы человечества» (2 часа) 

Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи 

глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем  

человечества. 
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Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
 

10 класс 
1 час в неделю, всего 34 часа 

 

 

№ п/п Тема раздела  Реализация воспитательного потенциала урока 

(виды и формы деятельности)  

 

Всего 

часов 

    

1 Введение  1 

 Раздел 1 Общий обзор 

современного мира 

 33 

1.1. Политическое 

устройство мира 

-Дискуссия о межгосударственных конфликтах на 

современной политической карте мира 

3 

1.2. Природа и человек в 

современном мире 

- Составление простейшего географического 

прогноза развития своего региона и выработка 

комплекса мер по улучшению  экологической 

ситуации в нем 

-Дискуссия о последствиях  для географической 

среды нерационального природопользования 

-Обсуждение мероприятий, направленных на 

рациональное использование  лесных ресурсов, 

водных ресурсов 

-Подготовка сообщения «Путешествие по одному из 

объектов Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО» 

-Написание эссе « Экологическая проблема- 

глобальная проблема человечества» 

7 

1.3. Население мира  -Дискуссия «Демографическая политика 

государства и права человека» 

- Обсуждение  особенностей  и самобытности 

религий и национальных культур 

-Подготовка сообщения  «Демографические 

проблемы – что их порождает» 

-Групповая работа  по формулированию примеров 

решения проблемы сохранения мира на уровне 

межгосударственного сотрудничества 

7 

1.4. Мировое хозяйство и 

география основных 

отраслей 

 16 

Итого   34 
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11 класс 
1 час в неделю, всего 34 часа 

 

№ п/п Тема раздела  Реализация воспитательного потенциала урока 

(виды и формы деятельности)  

Всего 

часов 

2 РАЗДЕЛ II. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

МИРА  

 

 30 

2.1. Регионы и страны 

мира 

Дискуссия по проблеме « Права на территорию….: 

споры противоборствующих сторон и позиция 

ООН» 

Мини –исследование « Причины исчезновения 

народов и их культур в современном мире» 

(глобалисты и антиглобалисты) 

3 

2.2. Зарубежная Европа -Обсуждение социальных последствий  

демографической ситуации в Европе 

Задания по выбору: 

1)Построение маршрута по странам Зарубежной 

Европы с помощью геоинформационного интернет –

портала Гугл карты 

2)Составление путеводителя « Мировые памятники  

истории, культуры и природы Зарубежной Европы» 

3)Составление виртуальной экскурсии по городам и 

музеям Франции 

5 

2.3. Зарубежная Азия Дискуссия «Территориальные претензии Японии к 

РФ  по Южно-Курильским островам» 

6 

2.4. Северная Америка Мини-исследование: «Северный Ледовитый океан- 

зона экономических интересов северных стран 

мира» 

5 

2.5. Латинская Америка  5 

2.6 Австралия и Океания  2 

2.7. Африка Дискуссия «Решение проблемы деградации и 

опустынивания земель в Африке» 

4 

3 Россия в современном 

мире 

Составление списка исторических, культурных и 

природных памятников  своего региона 

1 

4 Глобальные 

проблемы 

человечества 

 2 

 Итоговый урок  1 

Итого   34  

  



15 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 

1)Федеральный  Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012.  

 

2) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020  № 712) 

 

3)  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

5) Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 1/15 от 08.04. 2015) 

 

6) Основная  общеобразовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ № 

31» на 2020-2025гг. (утверждена приказом директора № 96 от 28.08.2020) 

 

7) Учебный  план  МОУ «СОШ №31» 

 

12)Положение о рабочей программе  (ФГОС НОО и ООО) МОУ «СОШ № 31», рассмотрено 

на заседании педсовета протокол № 1 от 30.08.2021 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1 Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся 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; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– уважение 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); 

– 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. 

– 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; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

1.2 Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

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

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

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.3 Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
 - давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, 

конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, 

гипотеза, предмет   и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

- раскрывать этапы цикла проекта; 

- самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

-владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

- публично излагать результаты проектной работы. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

 Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 

проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, 

смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся   (индивидуально 

и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания 

школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 

примера масштабного проекта от первоначальной     идеи  с системой аргументации до полной 

его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 

одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы 

и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 

объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч)  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

 Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить    своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам.  

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

  Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов  проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.  

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 
Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) Анализ необходимых условий реализации проектов и 

знакомство с понятиями разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции 

в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 
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 Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 

проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 

ресурс». Сравнение проектных замыслов.  

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов               школьников по туризму 

и краеведению. 

  Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и     

исследовательских работ (7 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

   Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч)  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 



 

Календарно-тематическое планирование 

Дата № урока № урока 

в теме 

Тема урока Основное содержание Домашнее 

задание 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

 1 1 Что такое проект и почему 

реализация проекта — это сложно, но 

интересно. 

Понятие проекта. Происхождение понятия. 

Цели проектов. Проекты, оказавшие 

влияние на жизнь большей части 

человечества. Отечественные и зарубежные 

масштабные проекты. Непредсказуемые 

последствия проектов. 

п.1.1 

 2 2 Учимся анализировать проекты Замысел проекта. Реализация проекта. 

Основные видимые признаки проекта. 

Сложности понимания и осуществления 

проектных идей 

п.1.2 

 3 3 Выдвижение проектной идеи как 

формирование образа будущего. 

Конечный результат проекта. Логика 

работы проектировщика. Отличие 

проектирования от занятий искусством, 

математикой и других профессиональных 

занятий. Реальное и воображаемое в 

проектировании 

п.1.3 

 4 4 «Сто двадцать лет на службе стране» 

— проект П. А. Столыпина 

Понятие о сторонниках и противниках 

проекта. Необходимость аргументации 

п.1.4 



 

    своей позиции при проектировании. 

Сопоставление различных аргументов. 

 

 5 5 Техническое проектирование и 

конструирование как типы 

деятельности 

Понятие «техносфера». Искусственная 

среда. Конструирование и конструкции. 

Анализ и синтез вариантов конструкции. 

Функция конструкции. 

Личное действие в проекте. Отчуждаемый 

продукт 

п.1.5 

 6 6 Социальное проектирование: как 

сделать лучше общество, в 

котором мы живём 

Отличие проекта от дела. Социальное 

проектирование. Старт социального 

проекта. Отношения, ценности и 

нормы в социальном проекте. 

Проектирование ценности. Проектирование 

способов деятельности. Мероприятия 

проекта 

п.1.6 

 7 7 Волонтёрские проекты и сообщества Личная ответственность за происходящее 

вокруг нас. 2018 год — год добровольца 

(волонтёра) в РФ. Организация 

«Добровольцы России» 

п.1.7 

 8 8 Анализируем проекты сверстников: 

социальный проект «Дети одного 

Солнца» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. 

План реализации проекта. Результаты 

проекта 

п.1.8 

 9 9 Анализируем проекты сверстников: 

возможности IT-технологий для 

междисциплинарных проектов. 

Математическое моделирование, 

компьютерное моделирование, программное 

обеспечение, агроинженерия 

п.1.9 



 

 10 10 Исследование как элемент проекта и 

как тип деятельности 

Цель и результат исследования. 

Исследования фундаментальные и 

прикладные. Монодисциплинарные и 

междисциплинарные исследования. 

Гипотеза и метод исследования. Способ и 

методика исследования 

 

 11 11 Исследование как элемент проекта и 

как тип деятельности 

Цель и результат исследования. 

Исследования фундаментальные и 

прикладные. Монодисциплинарные и 

междисциплинарные исследования. 

Гипотеза и метод исследования. Способ и 

методика исследования 

п.1.10 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

 12 1 Проекты и технологии: выбираем 

сферы деятельности 

Приоритетные направления развития: 

транспорт, связь, новые материалы, 

здоровое питание, агробиотехнологии, 

«умные дома» и «умные города» 

п.2.1 

 13 2 Проекты и технологии: выбираем 

сферы деятельности 

Приоритетные направления развития: 

транспорт, связь, новые материалы, 

здоровое питание, агробиотехнологии, 

«умные дома» и «умные города» 

п.2.1 

 14 3 Создаём элементы образа будущего: 

что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Позитивный образ будущего для себя и для 

других. Понятие качества жизни 

п.2.2 

 15 4 Формируем отношение к проблемам: Проблемы практические, научные, п.2.3 



 

   препятствие или побуждение к 

действию? 

мировоззренческие. Проблемы глобальные, 

национальные, региональные, локальные. 

Комплексные проблемы 

 

 16 5 Формируем отношение к проблемам: 

препятствие или побуждение к 

действию? 

Проблемы практические, научные, 

мировоззренческие. Проблемы глобальные, 

национальные, региональные, локальные. 

Комплексные проблемы 

п.2.3 

 17 6 Знакомимся с проектными 

движениями 

Президентский форум «Месторождение 

талантов», молодёжные программы «Шаг в 

будущее», «Билет в будущее» 

п.2.4 

 18 7 Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы для 

проекта или исследования 

Варианты самоопределения при выборе 

темы: актуальность, желание 

осуществить изменения, стремление 

обеспечить развитие, получение новых 

знаний и др. 

п.2.5 

 19 8 Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы для 

проекта или исследования 

Варианты самоопределения при выборе 

темы: актуальность, желание 

осуществить изменения, стремление 

обеспечить развитие, получение новых 

знаний и др. 

п.2.5 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

 20 1 Понятия «проблема» и «позиция» 

при осуществлении проектирования 

Проблемная ситуация. Позиции 

конструктора, учёного, управленца, 

финансиста 

п.3.1 

 21 2 Формулирование цели проекта Цели и ценности проекта. Личное п.3.2 



 

    отношение к ситуации. Соотнесение 

прогноза и идеала. Постановка цели и 

принятие цели. Заказчик проекта 

 

 22 3 Целеполагание и постановка задач. 

Прогнозирование результатов 

проекта 

Перевод проблемы и цели в задачи. 

Соотношение имеющихся и отсутствующих 

знаний и ресурсов 

п.3.3 

 23 4 Целеполагание и постановка задач. 

Прогнозирование результатов 

проекта 

Перевод проблемы и цели в задачи. 

Соотношение имеющихся и отсутствующих 

знаний и ресурсов 

п.3.3 

 24 5 Роль акции в реализации проекта Понятие и сущность акции. Отличие 

акции от проекта. Роль акции в реализации 

проекта 

п.3.4 

 25 6 Ресурсы и бюджет проекта Ресурс для реализации проекта. Средства 

достижения цели проекта. Участники 

проекта. Интересанты проекта 

п.3.5 

 26 7 Поиск недостающей информации, её 

обработка и анализ 

Информационный ресурс. Объективность 

информации. Экспертное знание. 

Совпадающие и различающиеся позиции. 

Выявление оснований расхождения мнений 

п.3.6 

 27 8 Поиск недостающей информации, её 

обработка и анализ 

Информационный ресурс. Объективность 

информации. Экспертное знание. 

Совпадающие и различающиеся позиции. 

Выявление оснований расхождения мнений 

п.3.6 

 28 9 Поиск недостающей информации, её 

обработка и анализ 

Информационный ресурс. Объективность 

информации. Экспертное знание. 

п.3.6 



 

    Совпадающие и различающиеся позиции. 

Выявление оснований расхождения мнений 

 

 29 10 Поиск недостающей информации, её 

обработка и анализ 

Информационный ресурс. Объективность 

информации. Экспертное знание. 

Совпадающие и различающиеся позиции. 

Выявление оснований расхождения мнений 

п.3.6 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

 30 1 Планирование действий — шаг за 

шагом по пути к реализации проекта 

Понятие планирования. Основная 

функция планирования. Инструменты 

планирования. Контрольные точки 

планируемых работ 

п.4.1 

 31 2 Планирование действий — шаг за 

шагом по пути к реализации проекта 

Понятие планирования. Основная 

функция планирования. Инструменты 

планирования. Контрольные точки 

планируемых работ 

п.4.1 

 32 3 Источники финансирования проекта Понятие бюджета проекта. Собственные 

средства. Привлечённые средства. 

Источники финансирования. Венчурные 

фонды. Кредитование 

п.4.2 

 33 4 Источники финансирования проекта Понятие бюджета проекта. Собственные 

средства. Привлечённые средства. 

Источники финансирования. Венчурные 

фонды. Кредитование 

п.4.2 



 

 34 5 Сторонники и команда проекта: как 

эффективно использовать 

уникальный вклад каждого участника 

Работа с разными позициями. Противники 

проекта. Сторонники проекта. Команда 

проекта 

п.4.3 

 35 6 Модели управления проектами Контрольная точка. Ленточная диаграмма 

(карта Ганта). Дорожная карта 

п.4.4 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

 36 1 Переход от замысла к реализации 

проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл 

продукта. Переосмысление замысла. 

Несовпадение замысла и его 

реализации 

п.5.1 

 37 2 Переход от замысла к реализации 

проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл 

продукта. Переосмысление замысла. 

Несовпадение замысла и его 

реализации 

п.5.1 

 38 3 Риски проекта Возможные риски проекта. Способы 

предупреждения рисков 

п.5.2 

 39 4 Риски проекта Возможные риски проекта. Способы 

предупреждения рисков 

п.5.2 

 40 5 Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Завод по 

переработке пластика» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. 

План реализации проекта. Результаты 

проекта. Средства реализации проекта. 

Вариативность средств. 

Прорывные технологии и фундаментальные 

знания. 

п.5.3 



 

 41 6 Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Завод по 

переработке пластика» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. 

План реализации проекта. Результаты 

проекта. Средства реализации проекта. 

Вариативность средств. 

Прорывные технологии и фундаментальные 

знания. 

п.5.3 

 42 7 Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Превратим 

мусор в ресурс». Сравнение 

проектных замыслов 

Анализ ситуации. Критерии сравнения 

проектных замыслов 

п.5.4 

 43 8 Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Превратим 

мусор в ресурс». Сравнение 

проектных замыслов 

Анализ ситуации. Критерии сравнения 

проектных замыслов 

п.5.4 

 44 9 Практическое занятие. Анализ 

проектов сверстников: туризм 

и краеведение 

Анализ ситуации. Образ желаемого 

будущего. Оригинальность идеи проекта. 

Бизнес-план. Маркетинговые риски 

п.5.5 

 45 10 Практическое занятие. Анализ 

проектов сверстников: туризм 

и краеведение 

Анализ ситуации. Образ желаемого 

будущего. Оригинальность идеи проекта. 

Бизнес-план. Маркетинговые риски 

п.5.5 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ (7 ч) 

 46 1 Позиция эксперта Экспертная позиция. Экспертное 

мнение и суждение. Разные подходы 

к проблематике проектов. Запрос на 

ноу-хау и иные вопросы эксперту 

п.6.1 



 

 47 2 Критерии анализа и оценивания 

проектной работы 

Критерии анализа и оценивания 

проектной работы 

п.6.2 

 48 3 Предварительная защита проектных и исследовательских работ  

 49 4 

 50 5 

 51 6 Оцениваем проекты сверстников: 

проект «Разработка портативного 

металлоискателя» 

Описание ситуации для постановки 

проблемы и задач на примере 

проектно-конструкторской работы. 

Преимущество проектируемого 

инструмента. Анализ ограничений 

существующих аналогов. Цель проекта. 

Дорожная карта проекта 

п.6.3 

 52 7 Оценка начального этапа 

исследования 

Актуальность темы исследования. 

Масштаб постановки цели. Методики 

исследования. Ход проведения 

исследования. Обзор научной литературы. 

Достоверность выводов 

п.6.4 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

 53 1 Технология как мост от идеи к 

продукту 

Изобретения. Технологии. Технологические 

долины. Наукограды. Использование 

технологий для решения проблем 

п.7.1 

 54 2 Технология как мост от идеи к 

продукту 

Изобретения. Технологии. Технологические 

долины. Наукограды. Использование 

технологий для решения проблем 

п.7.1 



 

 55 3 Видим за проектом инфраструктуру Инфраструктура. Базовый 

производственный процесс. 

Вспомогательные процессы и структуры. 

Свойства инфраструктуры 

п.7.2 

 56 4 Видим за проектом инфраструктуру Инфраструктура. Базовый 

производственный процесс. 

Вспомогательные процессы и структуры. 

Свойства инфраструктуры 

п.7.2 

 57 5 Опросы как эффективный 

инструмент проектирования 

Социологический опрос как метод 

исследования. Использование опроса 

при проектировании и реализации 

проекта. Интернет-опросы. Понятие 

генеральной совокупности 

п.7.3 

 58 6 Опросы как эффективный 

инструмент проектирования 

Социологический опрос как метод 

исследования. Использование опроса 

при проектировании и реализации 

проекта. Интернет-опросы. Понятие 

генеральной совокупности 

п.7.3 

 59 7 Возможности социальных сетей. 

Сетевые формы проектов 

Возможности сетей для поиска 

единомышленников и продвижения 

проектов 

п.7.4 

 60 8 Использование видеоролика в 

продвижении проекта 

Создание видеоролика как средство 

продвижения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 

п.7.5 



 

 61 9 Использование видеоролика в 

продвижении проекта 

Создание видеоролика как средство 

продвижения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 

п.7.5 

 62 10 Использование видеоролика в 

продвижении проекта 

Создание видеоролика как средство 

продвижения проекта. Создание «эффекта 

присутствия». Сценарий. Съёмка. Монтаж 

п.7.5 

 63 11 Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

Выстраивание структуры текста для 

защиты. Основные пункты и тезисы 

выступления. Наглядность, ёмкость, 

информативность выступления 

п.7.6 

 64 12 Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

Выстраивание структуры текста для 

защиты. Основные пункты и тезисы 

выступления. Наглядность, ёмкость, 

информативность выступления 

п.7.6 

 65 13 Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

Выстраивание структуры текста для 

защиты. Основные пункты и тезисы 

выступления. Наглядность, ёмкость, 

информативность выступления 

п.7.6 

 66 14 Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

Выстраивание структуры текста для 

защиты. Основные пункты и тезисы 

выступления. Наглядность, ёмкость, 

информативность выступления 

п.7.6 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

 67-70 4 Презентация и защита индивидуального проекта  
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Введение 

      Рабочая программа по учебному предмету «История» разработана в соответствии с нормативными 

актами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

( с изменениями и дополнениями от 11.12.2020); 

             - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

             - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016  № 2/16); 

-  Учебный план  МОУ «СОШ № 31» 

             - Положение о рабочей программе  ( ФГОС СОО) МОУ «СОШ № 31», рассмотрено на заседании 

педсовета протокол № 1 от 30.08.2021 

 

 - История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 кл. Базовый учебник / Сороко-Цюпа О.С., Сороко-
Цюпа А. О. под ред. Чубарьяна А. О. – М.: Просвещение,2021 

 - История. История России. 1914 – 1945гг. 10 кл. Базовый уровень. В 2ч. / М. М. Горинов, А. А. Данилов, 
Л.Г. Косулина и др. / под ред. Торкунова А.В. – М.: Просвещение,2021 

 - Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-10 классы (основная 
школа):учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 
И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2020 

- История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10 

класс : учеб пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 2020. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Личностные результаты: 
 

– ориентация обучающихся 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; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты 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 к 
государственным символам (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. 

Личностные результаты 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 в поликультурном мире;
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– 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 их 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. 

Личностные результаты 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 формирование 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 способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

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

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; – умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; – эстетическое 
отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; – положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:
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– уважение ко всем формам 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. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.2Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
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симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

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

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

1.3 Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

*рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
*знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 

*определять последовательность и длительность исторических событий, явлений; 

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

*представлять культурное наследие России и других стран; 

*сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
*использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как          источники 

информации; 

*использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

* составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,   
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
*работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

*демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
*оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

*демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 
мировом сообществе; 
*устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

*определять место и время создания исторических документов; 
*проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

*характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

*понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

*использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

*представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.,  
*заполнять контурную карту; 
*соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 
личностей ХХ века; 
*анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века; 
*обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 
исторической терминологией; 
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*приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
*применять полученные знания при анализе современной политики России; 

*владеть элементами проектной деятельности. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Всеобщая история. (28 часов) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального 
общества и начало формирования постиндустриального информационного общества 
Модернизация. проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 
исторических задач. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 
Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество 6 главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 
особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и 

социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового 
промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 
соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные 
реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического социализма. 
Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального 
крыла в социал-демократии. Подъѐм рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. 

Рост националистических настроений в обществе. 
«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 
противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока 
:Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

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

мировой войны и еѐ причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, 

этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 
российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских 
войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведение войны. Борьба на истощение. 
Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций 

(Четвертной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. 
Сражение при Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в 
войну США. Великая российская революция 1971 года и выход Советской России из войны. 

Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четвертного союза. Человек и общество в 
условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально- психологические последствия войны. 

Глава 1I. Межвоенный период (1918-1939гг.) 

Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия первой мировой 

войны. Формирование массового общества. «Восстание масс»- вовлечение в политику и 

общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил Рост влияние социал-
демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла 
в социал-демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического 
Интернационала (Коминтерна) в 1919 году и его роль в мировой политике. Активизация 
праворадикальных сил- образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, 

распад империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой 

войны. Международная роль Великой российской революции1917года. Революция в Германии 
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1918-1919гг. австрийская революция. Революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 
1919г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 

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

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 
мирная конференция 1919г:нажежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона 
как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по версальскому 
мирному договору. Идея Лиги наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 
1921-1922гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и еѐ 
противоречия. Новое соотношение сил послевоенного между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений в 1920- е гг. Генуэзская 
конференция 1922г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922г. Начало признания 
Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. формирование новых 
военно-политических блоков- Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские 
договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. Об отказе от войны. 

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

стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и 

охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра 
капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 

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

послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, 

участие лейбористской (рабочей партии)в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 
Великобритании в 1926г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 
Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920г., восстание коммунистов в 
Гамбурге 1923г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923г. 
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг.Польша. Испания. Фашистский режим в 

Италии. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Цели авторитарных 
режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим 

«санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. 

Примо де Риверы в Испании –попытка создания корпоративного государства. Фашистский 

режим в Италии: от формирования в 1922г. Коалиционного правительства к установлению в 
1926году тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и 

политика итальянского фашизма. 
Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины 

экономического кризиса 1929- 1933гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях Великой 

депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 
соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 
кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель – 

обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. 
Кейнсинианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные 
и авторитарные режимы – свѐртывание демократии, государственный контроль, использования 
насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. 

Причины появления и наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 
Страны Запада в 1930-е гг. : «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

национальное правительство. Основные социально-экономические реформы «Нового курса» 

Ф.Рузвельта : закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского 

хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях , закон о социальном страховании. Начало 

социально ориентированного этапа в развитии современного капиталистического государства 
как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый 

курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США 

в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929-1933гг. в Великобритании. Политика 
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социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 
национального согласия  Великобритании в 1930-е гг. 
Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис 
Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 
проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал- социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 
Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы становления фашистского 
режима (19333-1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 
партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933г. «Ночь длинных ножей». 

«Хрустальная ночь». Нюрнбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского 
корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни 

страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 
террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Нацистское общество в эпоху Третьего 
рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 
Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость 
во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 
года. Формирование единого антифашистского фронта.VII конгресс Коминтерна о Едином 
фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

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

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение 
социальной стабильности. Революция 1931года в Испании и свержение монархии. Раскол в 
испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 
Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 году. Мятеж генерала Франко и начало 
Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). поддержка мятежников фашистской Италией и 

нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. Советская помощь Испании. 

Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934г. Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения агрессора». Конец эры 
пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 
Версальского договора нацистской Германией в 1933-1936гг. агрессивные действия Германии, 
Италии, и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. политика 
«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание 
оси Берлин-Рим-Токио (1937г.).Мюнхенский сговор (1938 г.) и присоединение Судетской 

области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. 
Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной 

–летом 1939года. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их 
последствия. 
Восток в первой половине XX века. Положение в странах Востока в первой половине XX века. 
Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение 
полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине XX века. Синьхайская революция 
1911-1912гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и 

объединение Китая. Реформы Чан Кайши- капиталистическая модернизация и восстановление 
роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937гг. Советское 
движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов).Агрессия Японии в 
Северном Китае. Японо-китайская война 1937-1945гг. Колониальные порядки и развитие 
демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс (ИНК). М. 

Ганди и его учение. Компании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации 

колониального режима 



11  

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

проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине 
XX   века. Факторы , способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934-1940гг. Развитие 
Мексики в первой половине XX века как пример эволюционной модели модернизации. 

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

Америки. 

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

проектной деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX 

века. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с тоски 

зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной 

системы периода модернизма(1880-1960-е гг.). Символизм- идейное направление в литературе, 
поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в 
пространственных видах искусства- архитектуре, скульптуре, живописи, театре. Стремление в 
рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новы, 

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

Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого 
самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). Идеи переустройства 
мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. 
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале XX века 
как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в 
результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк- новый художественный центр мира. Наука 
и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны , искусство на службе у 
пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война. 

Вторая мировая война 1939-145 гг. Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 
«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. 

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за 
Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война —

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт— главный фронт в победе над 
фашизмом. Провал молниеносной войны на советско- германском фронте. Начало 
контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во 

Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская 
Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной 

Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пѐрл-Харбор 1 декабря 
1941 г. Захват Японией Юго- Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в 
июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. 
Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 
Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение 
режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-

лиз. Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об 
открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская 

декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных 
территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для 
принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение
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военнопленных гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции 

и Югославии. Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. 

Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало 
освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции   6 июня 1944 г. Кризис 
нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших 

союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления 
немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной 

Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция 
трех держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и 

взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в 
освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 августа 
1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 
1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР 

в войну против Японии 8 августа 1945 г. И разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 

сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для 
человечества. Решающей вклад СССР в победу. 
Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой 

Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская 
коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в 
Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 
преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, 
денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. 

Распад Антигитлеровской коалиции. Конференция в Сан-Франциско и проблема мирного 
договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский   процесс   над   главными   военными   

преступниками. Суды над 

коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими военными 

преступниками. 

История России ( 40 часов) 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 
и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 
значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 
составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 
настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 
военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 
и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 
кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и 

отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения   представительной    

и    исполнительной    ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны 

на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и
 война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская  империя накануне революции.  Территория и  население. 
Объективные и   субъективные  причины обострения экономического и 
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политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы.  Незавершенность  и противоречия  модернизации. 

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

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль-март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва,  периферия,  фронт,  национальные регионы. Революционная 
эйфория.   Формирование   Временного   правительства   и   программа его   деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето: 
«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным.  Июльский кризис  и конец «двоевластия». Православная  Церковь. 
Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 
Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская   революция»).  Создание  коалиционного 
правительства большевиков и левых эсеров. В.И.Ленин как политический деятель. 
Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет 
о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 
Российской империи. Национализация промышленности.   «Декрет   о земле» и принципы 

наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Созыв и 

разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как 
форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 
Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 

1918 г. 
Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 
Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 
Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская 
война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 
события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 
характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 
правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н.Врангеля.   Положение   населения   на   
территориях    антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 
«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов 
и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 
Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 
Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

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

Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской 

войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского 
зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. 
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Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма». 

«Несвоевременные мысли» М.Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению 

и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 
сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 
рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 
сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 
и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. 
Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 
военной обстановки на психологию населения. 
Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, Советская 
власть, Учредительное собрание, национализация промышленности, «черный передел» земли, 

Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура пролетариата, 
классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика «военного коммунизма», 

Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий контроль, продразверстка, 
продотряды, комбеды, 

«мешочники»,     Гражданская      война,      «красные»,      «белые»,      повстанчество, 
«расказачивание», Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА), Реввоенсовет, 
Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, «чѐрный рынок», спекуляция, 
отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна сатиры РОСТА», 

большевистский план монументальной пропаганды, план Государственной электрификации 

России (ГОЭЛРО). 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будѐнный, К.Е. Ворошилов, П.Н. 

Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, А.Ф. 

Керенский,  П. Н. Краснов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, П.Н. 

Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. Тухачевский, 

М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.Н. Юденич. 
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: А.Н.Бенуа, 
А.А.Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. Бродский, Е.Б. Вахтангов, Н.И.Вавилов, 
В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г.Короленко, Б.М.Кустодиев, 
В.В.Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.Покровский, патриарх Тихон, 

А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн, 

События/даты: 

28 июля 1914 — 11 ноября 1918 гг. – Первая мировая война 1 августа  
1914 г. – объявление Германией войны России;  

1915 г. – образование Прогрессивного блока 
май 1916 г. – «Брусиловский прорыв» 

февраль - ноябрь 1917 г. – Великая российская революция 
февраль – март 1917 г. – Февральский переворот и падение монархии 

2 марта 1917 г. – отречение Николая II 
1 сентября 1917 г. – провозглашение России республикой 

25-26 октября 1917 г. (7 - 8 ноября по новому стилю) – свержение Временного правительства, 
взятие власти большевиками 

26 октября 1917 г. - создание Совета народных комиссаров (советского 
правительства) 
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ноябрь 1917-1921 гг. – период Гражданской войны 

ноябрь 1917 г. – принятие Декларации прав народов России 

декабрь 1917 г. – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) декабрь 1917 г. – 
создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

5-6 января 1918 г. – Учредительное собрание 
январь 1918 г. – создание регулярной Красной Армии (РККА) 

3 марта 1918 г. – подписание советским правительством Брестского мира с Германией и 

выход России из Первой мировой войны 

1918 г. – признание советским правительством независимости Финляндии  

Май 1918 г. – восстание чехословацкого корпуса, начало широкомасштабной Гражданской 

войны в России 

июль 1918 г. – выступление левых эсеров против большевиков  
июль 1918 г. – принятие первой советской Конституции России 

5 сентября 1918 г. - объявление большевиками «красного террора» 

18 ноября 1918 г. – свержение Директории и установление диктатуры А.В. Колчака  
Май-октябрь 1919 г. – наступление Белой армии под командованием А.И. Деникина 
Октябрь 1919 – январь 1920 г. – общее наступление Красной Армии 

1920 – 1921 гг. – занятие Красной Армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары, Грузии 

1920 г. – заключение Советской Россией мирных договоров с Литвой, Латвией и 

Эстонией. 

Апрель – октябрь 1920 г. – боевые действия в ходе советско-польской войны  

Ноябрь 1920 г. – разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму 
1921 г. – Рижский мир с Польшей 

лето 1920 - лето 1921 гг. – Тамбовское антибольшевистское восстание 
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы 

Внешняя    политика:    от    курса    на   мировую     революцию     к   концепции 

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

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 

мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 
Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 
Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение 
в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, 
продналог, хозрасчѐт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, 
коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, 

номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные 
«лифты», обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников, 
эмансипация женщин, Комакадемия. 
«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, советская индустриализация, 
коллективизация,, культурная революция, рабселькоры, многотиражные газеты, урбанизация, 
колхоз, совхоз, МТС, трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, 

«челюскинцы», враг народа, социалистическое соревнование, ударники, стахановцы, массовые 
репрессии, НКВД, ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, 
барак, карточная система снабжения, паспортная система, система коллективной безопасности 
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в Европе, советско- германский договор о ненападении. 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. Бухарин, К.Е. 

Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович, М.И. Калинин, 

Л.Б. Каменев, С.С. Каменев, С.М. Киров, Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, В.И. Ленин, 

М.М. Литвинов, А.В. Луначарский, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. Орджоникидзе, А.И. 

Рыков, Г.Я Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, М.Н.Тухачевский, И.П.Уборевич, М.Я. 

Фрунзе, Г.В. Чичерин, Е.М.Ярославский. 

Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. Александров, П. Н. Ангелина, А.А. Ахматова, 
И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. Горький, В.С. Гризодубова, А.П. Довженко, И.О. 

Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н. А. Изотов, И.Ильф, А.М.Коллонтай, П. Ф. 

Кривонос, В.В. Маяковский, В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. Орлова, Е. Петров, Б.А. 

Пильняк, А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, В.И. Пудовкин, М.М.Раскова, А. Г. Стаханов, В.Е. 

Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. Чкалов, М.А.Шолохов, А.В. Щусев, 
С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург. 
Деятели науки: Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, 
П.Л.Капица, А.С. Макаренко, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. 

Семашко, П.А. Сорокин, Е.В. Тарле, Ф.В.Токарев, А.Н. Туполев, О.Ю. Шмидт, А.С. 

Яковлев. 
События/даты: 

октябрь 1917 – январь 1924 гг. – В.И.Ленин во главе страны 

 март 1921 г. – восстание в Кронштадте 
август 1920 – июнь 1921 гг. – Тамбовское восстание  

1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО 

14 марта 1921 г. – переход к нэпу  
1921—1922 гг. – Голод в советской России  

16 апреля 1922 г. – Договор в Рапалло 
1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем Востоке 
30 декабря 1922 г. – создание СССР 

1922-1924 гг. - финансовая реформа  

1923 г. – создание Госплана 
1924 г. – принятие Конституции СССР 

1924 - март 1953 гг. – И.В. Сталин во главе СССР  
1924 г. – «Полоса признания СССР» 

1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов  
1927 – учреждение звания «Герой Труда» 

1928-1929 г. – свертывание нэпа  
1928 г. – Шахтинский процесс  
1928-1932 гг. – первая пятилетка 
1929 г. – принятие первого пятилетнего плана 
1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства (год 

«великого перелома») 

1930 г. – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда 
 1930-1935 г. – карточная система снабжения населения 
1932 г. – введение паспортной системы  

1932-1933 гг. – голод в СССР 

1933-1937 гг. – вторая пятилетка 
1934 – учреждение звания Герой Советского Союза  
1936 г. – принятие новой Конституции СССР 

1937-1938 гг. – пик массовых политических репрессий 

1938 г. – учреждение звания «Герой Социалистического Труда» 
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24 июля – 11 августа 1938 г. – военный конфликт с Японией на оз. Хасан 

11 мая – 16 сентября 1939 г. – военный конфликт с Японией на р. Халхин-Гол 23 августа 1939 

г. – советско-германский договор о ненападении 

1 сентября 1939 г. – начало Второй мировой войны 

30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. – советско-финская («зимняя») война 1940 г. – 

вхождение прибалтийских государств в СССР 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 гг.) 

Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение 
Германии и еѐ сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 

И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 
Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 
под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 
Ржевско-Вяземской операции. Итоги Московской битвы 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 
«Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 
Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки 

на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Развертывание партизанского движения. 
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских 
войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 
неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окружѐнных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 
под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 
Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 
освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 
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преступниками и пособниками оккупантам в 1943-1946 гг. 
Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 
взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 

на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 
на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 
Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 
инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 
корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 
Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 
воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.) 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. 
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания 
Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944- 1945 

гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 
проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви.  

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 
1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 
Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 
«Д»). Решение проблемы репараций 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, 

на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских 
городов американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». 

Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. 
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Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный 

план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская конференция, 
Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, 
партизанские отряды, освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 

227 («Ни шагу назад!»), депортация, эвакуация, коллаборационизм, 

«власовцы», концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное 
переселение, репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация Объединенных Наций 

(ООН), репарации, «Кукрыниксы» 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, Б.Л. 

Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. 

Говоров, А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, 
М. Казей, М.В. Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С. 

Конев, З.А. Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. 

Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. Молотов, 
Х.Н. Нурадилов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, М. Г. Первухин, А.И. Покрышкин, П.К. 

Пономаренко, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. 

Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников, 
А.И. Шахурин, Н.М. Шверник, М.С. Шумилов. 
Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, 
Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. Твардовский, Д.Д. 

Шостакович, 
Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, М.И. Кошкин, 

С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С.Шпагин, А.С. Яковлев. 
События/даты: 

1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г. – Вторая мировая война 
22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война  

24 июня 1941 г. – создание Совета по эвакуации 

10 июля-10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение  

8 сентября 1941 г. – начало блокады Ленинграда 
30 сентября 1941 г. – начало битвы под Москвой 

7 ноября 1941 г. – парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на 
Красной площади 

7 ноября 1941 г. – официальное решение США о распространении ленд-лиза на СССР 5-6 

декабря 1941 г. – переход советских войск в контрнаступление под Москвой 

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва  

25 июля 1942 г. – начало Битвы за Кавказ 
28 июля 1942 г. – приказ № 227 («Ни шагу назад!») 

19 ноября 1942 г. – переход советских войск в контрнаступление под 

Сталинградом 

12-18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда  

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 
5 августа 1943 г. – освобождение Орла и Белгорода, первый салют в Москве  
3 августа – 15 сентября 1943 г. – партизанская операция «Рельсовая война»  

6 ноября 1943 г. – освобождение Киева 
28 ноября-1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция 
27 января 1944 г. – полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады  

26 марта 1944 г. – выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения 
Красной Армией стран Европы (1944-1945) 

6 июня 1944 г. – высадка союзников во Франции, открытие второго фронта 
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23 июня – 29 августа 1944 г. –   Белорусская   наступательная   операция советских войск 
1943–1944 г. – депортация «репрессированных народов» СССР  

27 января 1945 г. – освобождение Освенцима 
4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская конференция  
16 апреля - 2 мая 1945 г. –битва за Берлин 

             25 апреля – 26 июня 1945 г. –

 Конференция Объединенных наций в Сан- 

Франциско. Принятие Устава ООН 

              9 мая 1945 г. (по моск. вр.) –

 безоговорочная капитуляция Германии, окончание Великой Отечественной войны 

17 июля-2 августа 1945 г. – Потсдамская конференция  
9 августа-2 сентября 1945 г. – советско-японская война 
2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны 

Итоговое повторение 

11 класс 

Всеобщая история (28 часов) 
 

Соревнование социальных систем.  

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х 

гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм – «охота на 
ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 
противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 
военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. 

Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 
столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. 
Начало западноевропейской интеграции.   Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических 
режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета 
экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как 
главный признак «холодной войны». 

Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях 
двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 

противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление 
международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 
отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 
Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 

гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. 
Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом 

паритета – равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной 

напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная 
политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в 
Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение 
международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в 
СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-
американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 
Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950— 1970-е гг. 
Стабилизация международной валютной системы. Бретон- Вудские соглашения. Либерализация 
мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе 
и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с 
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поощрением частнопредпринимательской инициативы. Нео кейнсианство как политика 
поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление. 
Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального 
общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах 
мира. 
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества. 

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 
социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов 
индустриального типа развития. Третья промышленно- технологическая революция. Главные 
черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания 
как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 
Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 
производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 
исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х 
гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов 
в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической 

системы в результате революций 1989—1991 гг. 
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой 

на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей 

первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 
монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: 
приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, 
открытие экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие 
новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи 

социальной ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при 

поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего 
пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 
здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 
неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.    Изменения в 
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI 

вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение 
влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 
Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 
Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 
социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 
организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 
движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. 
Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. 
Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 
гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. 

Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения.



 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее 
и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, 
нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы 

в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших 
странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО 

и Европейский союз. 
Латинская Америка. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития. Этапы деколонизации. Культурно- цивилизационные особенности развития 
конфуцианско-буддистского региона, индо- буддийско-мусульманского региона и арабо- 

мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско- 
Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» 

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еѐ итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и еѐ 
результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн 

Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности 

китайской модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 
Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль 
партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их 
результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 
Глава IV. Современный мир. 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в 
сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в 
условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного 
пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно - цивилизационные противоречия, 
фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 
регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало 

четвертой промышленно-технологической революции: новые возможности и новые 
угрозы. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной 

войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 
стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 
многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 
Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные 
и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 
конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 
России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 
Американо-российские отношения  
История России ( 40 часов) 

«Поздний сталинизм» (1945 – 1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 
и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 
Победы.    Разруха.    Обострение    жилищной    проблемы.    Демобилизация
 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 



 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и   переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 
регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 
послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 
«космополитизмом». 

«Дело   врачей».    Дело    Еврейского    антифашистского    комитета.    Т.Лысенко    и 

«лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового  
законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 
Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 
биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 
странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 
договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. 
Война в Корее. 
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 
Начало критики сталинизма. XX съезд партии и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: 
содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

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

Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука.   Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 
кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие.     Экономическое     развитие     
СССР. 



 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в 
научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 
ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 
республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества 
к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 
НИИ. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР.  Воспитание «нового 
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 
Социальные    программы.     Реформа    системы     образования.     Движение    к 
«государству    благосостояния»:     мировой     тренд     и     специфика     советского 
«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 
Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит 
товаров народного потребления. 
Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к 
диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 
Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 
власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И.Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

 
Советское общество в середине 1960-х – начале1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 
реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 
социализма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 
потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования 
экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. 
Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия 
наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно- технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» 



 

с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 
населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные 
формы досуга населения Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 
конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефициты и очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. 
Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 
Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 
искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.) Диссидентский   вызов.   
Первые   правозащитные   выступления   А.Д.   Сахаров и А.И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 
процессы. Цензура и самиздат. 

 

 

Внешняя политика 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 
Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 
Афганистан Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

«Перестройка» и распад СССР (1985-1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- политических 
сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 
советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. 
и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 
приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 
настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 
социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 
фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 
политические объединения. 
«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 
уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение 
Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 



 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С.Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. 
Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 
решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 
значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание 
Компартии РСФСР. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 
настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 
Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 
Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 
Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 
решения. Превращение Б.Н.Ельцина в единого лидера демократических сил. 
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста 
президента и избрание М.С.Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина 
президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 
системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. «Парад 

суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о 
путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» - предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 
Союзного договора. Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 
Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 
Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 
усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 
Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно- конфессиональных 
отношениях. 
Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. 
Обвинение КПСС в пособничестве ГКЧП. Указ Б.Н. Ельцина о запрете деятельности 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 
включая КГБ СССР. Беловежские соглашения лидеров РСФСР, Украины и Белоруссии. 

Ликвидация СССР и создание СНГ. 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 
оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 



 

«перестройка» в общественном сознании. 

 Понятия и термины:  

Репатриация. Репарации. «Лесные братья». 

«Бандеровцы». Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело 
врачей». 

«Ленинградское дело». Атомная бомба. Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина 
Трумэна». «Холодная война». Страны «народной демократии». Организация объединенных 
наций (ООН). Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. 
Реабилитация. «Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. 

Совнархозы. Организация Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая 
система. Мирное сосуществование государств. Страны «третьего мира». Движение 
неприсоединения. «Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». 

Инакомыслие и диссидентское   движение. «Хрущевки». Клубы самодеятельной 

(бардовской) песни. Движение КВН.   Стиляги. «Развитой социализм». Скрытая 
инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». Косыгинская реформа. 
Хозрасчет. Аграрно- промышленный комплекс. Теневая экономика. «Пражская весна». 

«Застой». Дача. Товарный дефицит. «Перестройка». «Гласность». «Новое политическое 
мышление». «Стратегия ускорения». «Долларовая игла». Общечеловеческие ценности. 

«Социализм с человеческим лицом». Антиалкогольная кампания. «Человеческий фактор». 

Политический плюрализм. Правовое государство. Разделение властей. Межнациональный 

конфликт. Титульная нация. Коммерческий банк. Индивидуальная трудовая деятельность. 
Конверсия оборонных предприятий. Народный депутат. Съезд народных депутатов. 
Межрегиональная депутатская группа. «План автономизации». «Парад суверенитетов». 

«Война законов». Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: Ю.В.Андропов, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев, Н.А. 

Булганин, Н.А. Вознесенский, М.С. Горбачев, А.А.Громыко, Б.Н. Ельцин, А.А. Жданов, 
А.Н.Косыгин, В.А. Крючков, Г.М. Маленков, П.М. Машеров, А.И.Микоян, Н.И. Рыжков, 
И.С. Силаев, А.А. Собчак, И.В. Сталин, М.А. Суслов, Ф.А. Табеев, Д.Ф. Устинов, Н.С. 

Хрущев, К.У. Черненко, Э.А. Шеварднадзе, Г.А. Явлинский, А.Н. Яковлев. 
Общественные деятели, деятели культуры, спорта: Т.Е. Абуладзе, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, Б.А. Ахмадулина, А.А. Бабаджанян, Ю.В. Бондарев, С.Ф. Бондарчук, М.М. 

Ботвинник, И.А. Бродский, В.В. Быков, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Л.И. 

Гайдай, А.А. Галич, Р.Г. Гамзатов, С.А. Герасимов, А.Ю. Герман, Б.Б. Гребенщиков, 
Г.Н. Данелия, С.Д. Довлатов, И.О. Дунаевский, Е.А. Евстигнеев, Е.А. Евтушенко, О.Н. 

Ефремов, М. М. Жванецкий, М.А. Захаров, Ф.А. Искандер, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров, 
И.Д. Кобзон, Е.П. Леонов, М. Лиепа, Д.С.Лихачев, Ю.П. Любимов, М.М. Магомаев, 
А.В. Макаревич, С.В. Михалков, Н.С. Михалков, С.М. Михоэлс, Э.И. Неизвестный, В.П. 

Некрасов, Б.Ш. Окуджава, Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Л. Пастернак, А.Н. Пахмутова, М.Н. 

Плисецкая, Б.Н. Полевой, А.Б. Пугачева, Э.С. Пьеха, А.И Райкин, Ф.Г. Раневская, В.Г. 

Распутин, Р.И. Рождественский, В.С. Розов, М.Л. Ростропович, Ю.С. Рытхэу, Э.А. 

Рязанов, С.З. Сайдашев, А.Д. Сахаров, Л.П. Скобликова, А.И. Солженицын, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, О.Н. Табаков, А.А. Тарковский, А.Т. Твардовский, Г.А. Товстоногов, Г.С. 

Уланова, В.Б.Харламов, А.И. Хачатурян, М.С. Хуциев, В.Р. Цой, М.З. Шагал, М.Ф. 

Шатров, М.М. Шемякин, В.М. Шукшин, Р.К. Щедрин, М.А. Эсамбаев, Л.И. Яшин. 

Деятели науки, конструкторы, космонавты: Л.И. Абалкин, О.К.Антонов, Н.Г. Басов, 
В.П.Бармин, Р.А.Беляков, Ю.А. Гагарин, В.П.Глушко, Я.Б.Зельдович, С.В.Ильюшин, 



 

М.Т.Калашников, Н.И.Камов, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, 

С.Н.Ковалев, С.П.Королев, И.В. Курчатов, Л.Д.Ландау, А.А. Леонов, Артем И. Микоян, 

М.Л.Миль, В.М.Мясищев, А.М. Прохоров, С.Е.Савицкая, Р.З. Сагдеев, Н.Н. Семенов, 
П.О.Сухой, В.А. Сухомлинский, И.Е. Тамм, В.В. Терешкова, А.Н.Туполев, И.М. 

Франк, Ю.Б.Харитон, В.Н.Челомей, П.А. Черенков. А.С. Яковлев, М.К.Янгель 

События/даты: 

Март 1946 г. – Фултонская речь У. Черчилля  
1946-1991 – период «холодной войны» 

1947 г. – выдвижение Плана Маршалла  
1946-1947 гг. – голод в СССР 

1946 г. – постановление ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»».  

1947 г. – отмена карточек на продукты и денежная реформа 
1947-1956 гг. – деятельность Коминформбюро 
1948 г. – дело Еврейского антифашистского комитета 
1949 г. – создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)  

1949 г. – организация Североатлантического договора (НАТО)  

1948 - 1949 гг. – 1-й Берлинский кризис 
1949 г. – первое успешное испытание советской атомной бомбы  

1949-1950 гг. – «Ленинградское дело» 

1950-1953 гг. – война в Корее 
1952 г. – XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) в КПСС  

5 марта 1953 г. – смерть И.В. Сталина 
1953-1964 гг. – Н.С.Хрущев – первый секретарь ЦК КПСС 

 1954 г. – начало освоения целинных земель 
1955 г. – создание Организации Варшавского договора (ОВД)  

1956 г. – XX съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина  
1956 г. – политический кризис в Венгрии и реакция СССР 

1957 г. – Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 
1957 г. – запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли 

12 апреля 1961 г. – полет в космос первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина  

1961 г. – второй Берлинский кризис. Сооружение Берлинской стены 

1961 г. – XXII съезд КПСС. Принятие Программы построения коммунизма  
1962 г. – события в г. Новочеркасске 
1962 г. – Карибский кризис 
1963г.–космический полет первой в мире женщины-космонавта  В.В.Терешковой 

1964 г. – смещение Н.С. Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. 

1964-1982 гг.– первый (с1966г.– Генеральный) секретарь ЦК КПСС  Л.И.Брежнев 
1965 г. – начало реформы А.Н. Косыгина 
1968 г. – «Пражская весна». Ввод войск стран ОВД в
 Чехословакию по инициативе СССР 

1969 г. – пограничный советско-китайский конфликт 
1972 г. – Советско-американский договор об ограничении систем
 противора
кетной обороны (ПРО) и Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-

1) 

1975 г. – завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе     
(СБСЕ) в Хельсинки. Подписание Заключительного акта. 
1977 г. – принятие последней Конституции СССР 

1979 г. - Договор между СССР и США об ограничении
 стратегических вооружений-2 (ОСВ-2) 

1979 г. – ввод советских войск в Афганистан  



 

1980 г. – летние Олимпийские игры в Москве  
1982 г. – смерть Л.И. Брежнева 
1982-1984 гг. – Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС  

1984-1985 гг. – К.У. Черненко - Генеральный секретарь ЦК КПСС 

1985 г., март - избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС  

1985 г., апрель (Пленум ЦК КПСС) - провозглашение М.С.Горбачевым курса на 
ускорение экономического развития страны 

1986г.,   февраль – провозглашение основных направлений политики «перестройки» на 
XXVII съезде КПСС 

1986 г., 26 апреля – авария на Чернобыльской АЭС  

1987 г., январь - провозглашение политики гласности  

1988 г. июнь-июль - ХIХ конференция КПСС 

1989 г., февраль – вывод советских войск из Афганистана  
1989 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов СССР 

1990 г., 26 апреля - «план автономизации» М.С.Горбачева  (Закон СССР «О 

разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации») 

1990 г., май-июнь – I Съезд народных депутатов РСФСР. Принятие Декларации
 

о государственном суверенитете России 

1990 г., май – создание Коммунистической партии РСФСР 

1990 г., июнь-октябрь – «борьба программ» перехода СССР к рынку 
1990, июль – совместное поручение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина о
 подготовке согласованной программы перехода СССР и РСФСР к рыночной 

экономике 
1991 г., 17 марта – референдум о сохранении СССР 

1991 г., июнь – избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР. 1991 г., 19-
21 августа – ГКЧП и оборона Белого дома 
1991 г., август – сложение М.С.Горбачевым полномочий Генерального секретаря ЦК 

КПСС, Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о приостановлении деятельности КПСС на 
территории РСФСР. 

1991 г., 6 ноября - Указ Президента РСФСР Б.Н.Ельцина о прекращении деятельности 

КПСС и роспуске ее организационных структур на территории РСФСР 

1991 г, 1 декабря – референдум о независимости Украины 

1991, декабрь - распад СССР (Беловежские соглашения между лидерами РСФСР, 

Украины и Белоруссии). Подписание ими же Декларации о создании Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Алма-атинская декларация о целях и принципах СНГ 

(21 декабря 1991 г.) 
Становление новой России (1991-2000 гг.) 

Б.Н.Ельцин и его окружение. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 
преобразований. Предоставление Б.Н.Ельцину дополнительных полномочий для 
успешного проведения реформ. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация 
экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности их осуществления в 
регионах России. Меры по смягчению последствий «шоковой терапии» в Татарстане. 
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992-

1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б.Н.Ельцина №1400 и его оценка Конституционным 

судом. Попытки мирного выхода из политического кризиса. 



 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 
Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 
Всенародное голосование (плебесцит) по новой Конституции. Ликвидация Советов и 

новая система государственного устройства. Принятие новой Конституции России. 

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. Альтернативные модели федеративного процесса («модель Татарстана»). 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Проблема сбора 
налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 
зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 
производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 
предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. 

Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Кризис 
образования и науки. Падение престижа инженерного труда и интеллектуальных 
профессий. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Новые приоритеты внешней политики. Взаимоотношения с США и странами Запада. 
Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «большую семерку». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 
НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 
центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологи. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительство Е.М. Примакова. 
Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
группировок с территории Чечни в Дагестан. Отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты 

Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Избрание 
В.В. Путина президентом на третий срок. Государственная Дума. Многопартийность. 
Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Разграничение властных 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза.   Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 
2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики и задачи инновационного 
развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX – начале XXI вв. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 



 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 
Пенсионные реформы. Реформирование образования и его результаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 
спорта и здорового образа жизни. Разработка миграционной политики. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 
населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии.. Постановка 
государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой 

сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. 

Внешнеполитический курс в годы президентства В.В. Путина. Восстановление позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и 

ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Дальневосточное и другие направления 
политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. 

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 
культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Расширение сферы 

платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного 
труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их труда. Религиозные конфессии и повышение их роли 

в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий 

и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 
искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: Г.Э. Бурбулис, Е.Т. Гайдар, В.В. Геращенко, 
П.С.Грачев, Д.М. Дудаев, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, 
А.Х. Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, А.А. Масхадов, Д.А. 

Медведев, Е.М. Примаков, В.В. Путин, М.Г. Рахимов, Э.Э. Россель, И.П. Рыбкин, А.В. 

Руцкой, Е.С. Строев, Р.И. Хасбулатов, B.C. Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, 
С.М. Шахрай. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: патриарх Алексий II, Б. 

Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. Мацуев, В. Пелевин, В.Т. 

Спиваков, П.Н. Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели, Ю.Ю. Шевчук, A.M. Шилов. 
Деятели науки: А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. 

Рошаль, Ж.И. Алфѐров, В.Л. Гинзбург. 
Понятия и термины: рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, либерализация 
цен, приватизация, ваучер, залоговый аукцион, Международный валютный фонд (МВФ), 

Конституционный суд, политико-конституционный кризис, конституционная реформа, 
федеративный договор, импичмент, олигархи, «семибанкирщина», вертикаль власти, 



 

стабилизационный фонд, «челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды», 

«потребительская корзина», естественная монополия, диверсификация производства, 
мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм 

(фундаментализм), расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

События/даты: 

1992 г., 2 января – начало экономической реформы 

1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных 
чеков (ваучеров), начало приватизации госимущества 
1992 г., март – подписание субъектами РФ Федеративного договора (кроме 
Татарстана и Чечни) 

1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США 

1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и Верховному 
совету 1993 г., 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе», объявление о роспуске съезда народных депутатов и 

Верховного Совета и проведении 12 декабря референдума по новой Конституции 

1993 г., 1-3 октября – безрезультатные переговоры о мирном разрешении политического 
кризиса в Свято-Даниловом монастыре 
1993, октябрь – трагические события в Москве, обстрел Белого дома  
1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в Госдуму 
1994 г., февраль – объявление Государственной Думой РФ амнистии участникам 

событий октября 1993 г. 
1994, август – завершение вывода российских войск из Германии 

1994 г., декабрь – начало военно-политического кризиса в Чеченской Республике  
1995 г., июнь – нападение боевиков на г. Буденновск  

1996г. - выборы Президента РФ 

1996 г. – Хасавюртовские соглашения 
1996 г. – вступление России в Совет Европы 1998 г., 
август – дефолт, финансовый кризис 
1999 г. – возобновление военного конфликта на Северном Кавказе  
2000 г.– выборы и вступление в должность Президента РФ В.В.Путина 
2000 – создание института Полномочных представителей Президента
 РФ в федеральных округах, создание Государственного Совета РФ 

2000 - утверждение новой концепции внешней политики РФ  

2003- выборы в Государственную Думу 
2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок  

2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 

2008, август – операция по принуждению Грузии к миру 
2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики
 социально- экономического развития в условиях финансово-экономического 
кризиса в РФ (2008 г.)  
2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 лет и 

Президента РФ до 6 лет 
2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ 

Источники по истории России ХХ в. (Разделы V-IX): Материалы высших органов 
государственной власти СССР и Российской Федерации. Конституции, декреты и 

основные законы СССР и РФ. подписанные СССР и РФ международно- правовые 
акты. Совместные постановления партии и правительства советского времени. 

Партийные и комсомольские документы: от материалов съездов, конференций, 

пленумов, программ и уставов - до документов первичных организаций. Материалы о 
деятельности общественных организаций и объединений, а также по истории значимых 



 

общественных инициатив. Статистические источники по экономической, социальной, 

политической, демографической истории СССР и РФ. Материалы планирования 
народного хозяйства. Материалы по истории взаимоотношений Центра и регионов в 
СССР и РФ. Делопроизводственная документация, отражающая деятельность разных 
звеньев государственного аппарата в центре и на местах. Делопроизводственная 
документация промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений 

культуры и образования. Материалы по истории складывания и развития отечественного 
ВПК. Материалы по истории советской и российской дипломатии. Работы выдающихся 
государственных, общественных деятелей, военачальников, деятелей науки и культуры. 

Мемуары, воспоминания, переписка выдающихся деятелей и рядовых граждан, а также 
иностранцев о жизни в СССР и РФ. Письма и обращения во власть как источник, 
характеризующий общественные настроения разных категорий населения. Письма с 
фронта и на фронт как источник по истории военного периода. Сводки Совинформбюро 
военных лет. Материалы ЧГК о злодеяниях фашистов на территории СССР. Материалы 

Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками. Информационные 
сводки, аналитические материалы спецслужб (ОГПУ-НКВД- КГБ СССР) о настроениях 
и поведении граждан. Материалы по истории массовых политических репрессий в СССР 

(документы по истории ГУЛАГа, категории и статистика репрессированных, 
следственные дела как источник и др.). Газетные и журнальные публикации 

(центральная и региональная пресса, многотиражки, ведомственные и тематические 
издания). Звукозаписи, характеризующие эпоху (выступления государственных и 

общественных деятелей, деятелей культуры). Плакаты, листовки агитационной 

направленности. Документальные кинохроники и фотоальбомы, отражающие 
важнейшие исторические события, быт и повседневную жизнь граждан. Знаковые 
телепередачи, художественные фильмы, художественные и публицистические 
произведения, отражающие специфику периода. 
Итоговое повторение. 

 

 Региональный историко-культурный стандарт Вологодской области 

Раздел V. Россия в годы «великих потрясений». 1914 – 1921 гг. Вологодский край в 

1914–1921 гг. 

Вологодский край в годы Первой мировой войны 

Отношение вологжан к известию о начале войны. Первые мобилизации. Патриотический 

подъём. Государственные и общественные меры помощи военнослужащим. Беженцы и 

военнопленные в Вологодском крае. Влияние войны на экономику края. Переход 
предприятий на выпуск военной продукции. Создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. 
Нарастание экономического кризиса, рост цен. Трудности с продовольствием. 

Деятельность кооперативов в годы войны. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. 
Изменение общественных настроений. Усталость от войны, недовольство политикой 

правительства. 
Великая Российская революция 1917 г. 

Отношение населения к событиям в Петрограде. Смена власти в Вологодском крае в 
феврале 1917 г. Образование Временного губернского комитета. В.А. Кудрявый. Создание 
Советов рабочих и солдатских депутатов. Вологодские большевики: М.К. Ветошкин, В.А. 

Саммер, Ш.З. Элиава. Взаимоотношения новых органов власти. Реформа земского и 

городского самоуправления. Создание крестьянских Советов. Рост социальной 

напряжённости в городе и деревне. 



 

Октябрьские события 1917 г. в крае. Оппозиция земств, муниципалитетов и крестьянских 
Советов большевикам. Выборы в Учредительное собрание в губернии (ноябрь 1917 г.). 
С.С. Маслов и П.А. Сорокин. Большевизация Вологодского Совета рабочих депутатов. 
Упразднение Временного губернского комитета. Установление советской власти в уездах 
Вологодского края (декабрь 1917 г. – март 1918 г.). Первый губернский съезд Советов 
(апрель 1918 г.). 
Первые революционные преобразования большевиков в крае. 

Упразднение губернского земства и разрушение системы самоуправления в крае. 
Изменение административно-территориального деления. Создание Северо-Двинской и 

Череповецкой губерний. 

Социально-экономические мероприятия большевиков и их реализация в Вологодском 

крае. Национализация промышленных предприятий. Уравнительный передел земли. 

Ликвидация сословной системы. Установление равных прав мужчин и женщин, 

бесплатного образования и медицинского обслуживания. Отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 

Гражданская война и её последствия 

Гражданская война на Европейском Севере России. Пребывание иностранных посольств 
и дипломатических миссий стран Антанты в Вологде. Деятельность 
«Союза возрождения». «Советская ревизия» М.С. Кедрова (май 1918 г.). 
Введение военного положения в Вологодской губернии. Создание Чрезвычайного 
революционного комитета. Северный фронт (1918 – 1920 гг.). Боевые действия VI армии 

на Северном фронте. Северодвинская и Онежская речные флотилии. П.Ф. Виноградов. 
Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, трудовая повинность, 
административное распределение товаров и услуг. Продовольственные отряды и комбеды. 

Состояние промышленности в 1917 – 1920 гг. Сокращение производства. Топливный и 

сырьевой кризис. Упадок транспорта. 
Реализация политики «военного коммунизма» местными властями. Партии и 

общественные организации в крае в 1917 – 1920 гг. Основные группы населения и их 
отношение к советской власти. Общественные настроения в городе и деревне. Формы 

социального протеста. 
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Политика советской власти в сфере идеологии и культуры. Национализация учреждений 

культуры. Наглядная агитация и пропаганда коммунистических идей. Принципы 

советской трудовой школы. Борьба с неграмотностью. Антирелигиозная пропаганды и 

секуляризация общественной жизни. 

Особенности быта города и деревни. Голод, «чёрный рынок», спекуляция. Кустарные 
промыслы и «мешочничество» как способ выживания. Детская беспризорность. 
Влияние обстановки войны на психологию населения. 
Понятия и термины 

Вологодский губернский временный комитет, общественные исполнительные комитеты, 

Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, коалиционная власть, советизация 
края, «Советская ревизия», эсеры, меньшевики, комбеды, продразвёрстка. 
Персоналии 

К.Н. Бедняков, М.К. Ветошкин, М.С. Кедров, В.А. Кудрявый, А.В. Мальцев, С.С. Маслов, 
В.И. Мохов, Н.Н. Петин, П.А. Сорокин, И.А. Саммер, А.А. Самойло, Ш.З. Элиава, 
События/даты 

1917, 2 марта – создание Вологодского губернского временного комитета. 
1917, март – декабрь – формирование новых органов власти (общественных 
исполнительных комитетов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
уездных и волостных земств) в Вологодской губернии. 

1917, 15 (28 марта) – первое заседание Вологодского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. 



 

1917, декабрь – 1918 г., март – установление советской власти в Вологодской губернии. 

1918 – участие Северо-Двинской речной флотилии в боях с белогвардейцами и 

интервентами. 

1918, февраль – июль – пребывание посольств и дипломатических миссий стран Антанты 

в Вологде. 
Источники 

Борьба за власть Советов в Вологодской губернии. 1917 – 1919 гг. «Вологодская жизнь». 

«Красный Север». Путь борьбы и созидания: Хроника Вологодской организации КПСС. 

Кн.1.1895 – 1937. Советы Вологодской области, 1917 – 1987: Документы и материалы. 

Хроника революционных событий в Вологодской губернии 1917 – 1919. 

Раздел VI. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. Вологодский край в 1920 – 1930-е годы. 

Вологодский край в годы нэпа. 1921 – 1928 гг. 

Экономика Вологодского края к началу восстановительного периода. Мероприятия нэпа 
на территории края. Замена развёрстки продналогом. Крестьянское хозяйство в годы нэпа. 
Восстановление промышленных предприятий. Объединение государственных 
предприятий в тресты. Хозрасчётные отношения. Частный капитал в городе и деревне. 
Иностранные концессии. Развитие кооперации. Коммунистические субботники. Начало 
индустриализации в Вологодском крае. 
Органы власти и управления в годы нэпа. Ликвидация социалистических партий. 

Коммунистическая партия и комсомол. Деятельность общественных организаций. 

Общественно-политическая жизнь в крае в годы нэпа. Женское движение. 
Вологодский край в 1929 – 1941 гг. 

Административные преобразования на территории края 1927 – 1937 гг. Упразднение 
Череповецкой губернии. Включение Вологодской губернии в состав Северного края. 
Создание новой административно-территориальной системы: край – район – сельсовет. 
Образование Вологодской области. Органы власти и управления на территории области. 

Общественно-политическая обстановка в области. Партия большевиков и общественно-
политические организации края. Политические репрессии. Вологодская область в период 
советско-финляндской войны. 

Аграрная революция и ее социально-экономические последствия. Обобществление 
сельского хозяйства края в 1930-е гг. Раскулачивание. Спецпереселенцы в Вологодском 

крае. Создание МТС. 

Модернизация промышленного производства в конце 1920-х – 1930-е гг. Строительство 
предприятий машиностроительной, деревообрабатывающей, лесохимической и лёгкой и 

пищевой промышленности. «Северный коммунар», Вологодская швейная фабрика, 
Сухонский молочно-консервный завод, Чагодощенский стеклозавод и др. Реконструкция 
предприятий целлюлозно- бумажной промышленности. Ударничество и стахановское 
движение. Развитие транспортной инфраструктуры. 

Культурное пространство в 1920 – 1930-е гг. 

Культура и идеология в период «социалистической реконструкции». Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и патриотизма. Работа по 
формированию «нового человека». Борьба с религией и церковью. Огосударствление 
сферы культуры. 

Образование и культура в 1920 – 1930-е гг. Борьба с неграмотностью. Советская трудовая 
школа. Развитие школьной сети. Переход к всеобщему начальному образованию. 

Профессиональное и высшее образование в крае. Научные центры края. Достижения 
вологжан в культуре, науке, технике. 
Культурная жизнь края. Библиотеки и музеи. Расширение сети учреждений культуры. 

Кинематограф. Развитие профессиональной культуры: литературы, музыки, живописи, 

театра. Творческие объединения и течения. Литературные группы «Борьба» и «Перевал». 

Спорт и физическая культура в области. Процесс политизации и идеологизации культуры. 

Повседневная жизнь вологжан в 1920 – 1930-е гг. Уровень доходов. Введение карточной 



 

системы. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Отношение к браку, семье, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Формы досуга. 

Понятия и термины 

Новая экономическая политика, продналог, кооперация, частный капитал, рабфак, 
коммуна, комсомол, пионерия, индустриализация, стахановское движение, 
коллективизация, раскулачивание, культурная революция, колхоз, совхоз, МТС. 

Персоналии 

Н.П. Бахтиаров, П.Т. Комаров, К.И. Коничев М.В. Корюкина, А.Е. Люскова, Б.С. Непеин, 

М.И. Серебрянский. 

События/даты 

1923 – образование Вологодского государственного объединенного музея. 1924 – 

пуск в Вологде электростанции. 

1924 – создание в Вологодской губернии общества «Долой неграмотность». 1925 – 

ликвидация многопартийности в Вологодской губернии. 

1928 – начало строительства завода «Северный коммунар». 

1929 – Вологодская губерния включена в Северный край
 наряду с Архангельской, Северо-Двинской губерниями и АО 

Коми (Зырян). 

1931 – в области введено всеобщее начальное обучение.  
1936 – начало строительства Вологодского льнокомбината.  
1937, 23 сентября – образование Вологодской области. 

Источники 

«Вестник Вологодского губернского комитета РКП (б)». Вологда 1920-х годов в цифрах // 
Вологда: историко-краеведческий альманах. – Вып.2. Вологодская область: краткий 

экономико-статистический сборник. Из истории коллективизации сельского хозяйства в 
Устюженском районе (1927 – 1937 годы) // Устюжна: краеведческий альманах. – Вып. 8. 

История индустриализации Северного района. 1926 – 1941 гг. Коллективизация сельского 
хозяйства в Северном районе. 1927 – 1937 гг. «Красный Север». «Ленинский путь». 

«Север». «Северная промышленность». 

«Социалистический Север». Путь борьбы и созидания: Хроника Вологодской 

организации КПСС. – Кн.1. 1895 – 1937. Советы Вологодской области, 1917 – 1987: 

Документы и материалы. 

 

Раздел VII. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. Вологодская область в годы 

Великой Отечественной войны. 

Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны 

Мобилизация в начале войны. Вологжане – защитники Брестской крепости. Участие 
вологжан в сражениях Великой Отечественной войны. Вологжане – Герои Советского 
Союза и полные кавалеры орденов Славы. Вологжане-полководцы. И.С. Конев, М.И. 

Казаков, В.И. Швецов. 
Вологжане на защите родной земли. Создание Вологодского и Череповецкого комитетов 
обороны. Мобилизация населения на оборонные работы. Охрана СЖД и населённых 
пунктов Вологодской области. Вологодские чекисты в борьбе с диверсантами вражеской 

разведкой. Формирование на территории области войсковых частей и соединений. 

Подготовка резервов для фронта в военных училищах, Осоавиахиме и РОКК.Боевые 
действия на территории Вологодской области. Вторжение финских войск на территорию 

Оштинского района в октябре 1941 г. Эвакуация населения. Оштинская оборона. Боевые 
действия Онежской военной флотилии. Освобождение района от захватчиков в июне 1944 

г. Подвиг минеров Ошты. 

Экономика области в условиях военного времени 

Перестройка народного хозяйства области на военный лад в первые месяцы войны. Работа 
важнейших отраслей промышленности. Выпуск военной продукции. Деятельность 



 

партийных и профсоюзных организаций по развертыванию социалистического 
соревнования. Движение «двухсотников» и «трехсотников». Транспорт области в годы 

войны. Значение Северной железной дороги в снабжении фронта, эвакуации раненых. 
Болонинское движение. Сухонское и Шекснинское речные пароходства. 
Изменения в половозрастном составе сельского населения области. Трудовой подвиг 
колхозного крестьянства. Работа по выполнению государственных планов по сдаче 
сельскохозяйственной продукции. Участие в оборонных, лесозаготовительных и других 
работах. Снижение уровня жизни основной массы сельского населения. Всенародная 
помощь фронту. Эвакогоспитали на территории области. Размещение эвакуированного 
населения. Сбор средств в Фонд обороны. Подписка на государственные военные займы. 

Донорское движение. Цена победы. Демографическая ситуация в области к концу войны. 

Увековечение памяти погибших земляков, участников войны и тружеников тыла. 
Понятия и термины 

Оштинская оборона, партизаны, эвакогоспитали, Фонд
 обороны, военнопленные. 
Персоналии 

В.И. Болонин, А.А. Виноградов, М.П. Жуков, М.И. Казаков, А.Ф. Клубов, И.С. Конев, С.К. 

Кувалдин, А.К. Панкратов, Е.Н. Преображенский, А.А. Скороходов, А.Е. Угловский. 

События/даты 

1941, 25 октября – создание Вологодского комитета обороны. 

1941, 19 ноября – создание Череповецко-Вологодского дивизионного района ПВО со 

штабом в Вологде для защиты железной дороги от вражеской авиации. 

1941, октябрь – 1944, июнь – Оштинская оборона. 
1943, март – передача вологжанами танковой колонны «Вологодский колхозник» 1-ой 

танковой армии. 

Источники 

Вологжане – генералы и адмиралы. Вологжане – герои Советского Союза. Вологодская 
область в годы Великой Отечественной войны: Сборник документов. Из истории 

деятельности Череповецкого Комитета обороны 1941 – 1944 годов // Череповец: 

краеведческий альманах. – Вып.3. История Ошты в очерках и документах. «Красный 

Север». Письма с фронта: 1941 – 1945. 

Раздел VIII. Апогей и кризис советской системы (1945 – начало 1980-х гг.). Вологодская 

область 

в 1945–начале 1980-х гг. 

«Поздний сталинизм». Вологодская область в 1945 – 1953 гг. 

Влияние последствий войны на социально-экономическую ситуацию в нашем крае. 
Административно-территориальное устройство Вологодской области. Адаптация 
фронтовиков к мирной жизни. Обострение жилищной проблемы. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблемы послевоенного детства. Рост преступности. 

Социальная структура населения области. Правовое положение колхозников. Система 
крестьянских повинностей. Профессиональный состав рабочего класса. Интеллигенция, 
служащие, чиновники. 

Особенности и задачи развития экономики в послевоенный период. Продолжение 
индустриализации. Строительство Череповецкого металлургического завода. Развитие 
лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности. 

Аграрный сектор экономики. Состояние животноводства и растениеводства. Личные 
хозяйства населения. Трудности в развитии сельского хозяйства в послевоенный период. 

Голод 1946 – 1947 гг. 
Органы власти и управления в области. Формы и особенности общественно- политической 

жизни. Образование Вологодского областного совета профсоюзов (1948 г.) 
Взаимодействие власти и населения. Роль комсомольской и пионерской организации в 
жизни детей и подростков. Система образования и культура в области в послевоенные 



 

годы. 

Вологодская область в период «оттепели»: первая половина 1950-х – начало 1960-х гг. 

Демографические процессы в Вологодской области. Процесс урбанизации. Изменения 
в социальной структуре населения. Органы власти и управления. Система Советов 
депутатов трудящихся. Деятельность партийных органов. Роль профсоюзов в мобилизации 

трудящихся на решение социально-экономических задач. Взаимодействие власти и 

населения. Формы общественной активности. Роль комсомола и пионерии в жизни детей и 

подростков. 
Реорганизация хозяйственных органов в 1950-е гг. Создание Вологодского совнархоза. 
Промышленность области в годы семилетки. Ввод в строй новых мощностей на 
Череповецком металлургическом заводе. Д.Н. Мамлеев. Развитие машиностроения в 
Вологде. Лесная промышленность. Лёгкая и пищевая промышленность. Строительство 
Волго-Балта. Движение за коммунистическое отношение к труду. Рационализаторство и 

изобретательство. 
Реорганизация аграрного сектора. Укрупнение колхозов. Преобразование колхозов в 
совхозы. Реорганизация МТС. Движение передовиков производства. А.Е. Люскова, А.И. 

Аносова, О.В. Зязина и другие. Участие вологжан в освоении целинных земель. 
Повседневная жизнь города и села. Электрификации жилья. Развитие радио‒ и 

телевещания. Массовое жилищное строительство. Рост уровня жизни населения в 1950-е 
– 1960-е гг. Изменения в образе жизни населения. Неофициальная культура. Стиляги. 

Неформальные формы общественной жизни. Антирелигиозные кампании. 

Состояние образования и здравоохранения. Научные учреждения Вологодской области. 

Формирование Вологодской литературной школы. Театральное искусство. 
Изобразительное искусство. Кружевоплетение. «Северная чернь». Е.П. Шильниковский. 

Музыкальная жизнь. Архитектура. 
Состояние общества в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Демографические процессы в области. Рост социальной мобильности. Процессы  

урбанизации и миграции. Городское и сельское население. Основные профессиональные 
группы населения. Проблема трудовых ресурсов. Кампания по ликвидации 

«неперспективных» сёл и деревень и её последствия. 
Органы власти и управления. Система Советов в центре и на местах. Областная 
организация КПСС. А.С. Дрыгин. Профсоюзы. Комсомол. Общественные организации. 

Главные общественно-политические события в крае во второй половине 1960-х – начале 
1980-х гг. 
Экономическая реформа 1965 г. в Вологодской области. Элементы хозрасчетной политики. 

Крупнейшие промышленные предприятия на территории области. Легкая и лесная 
промышленность области. Строительная индустрия. Начало газификации области. 

Международные экономические связи Вологодской области. Нарастание трудностей и 

диспропорций в экономике области. 

Мероприятия по подъему сельского хозяйства Вологодской области во второй половине 
1960-х – 1970-е гг. Укрепление материально-технической базы колхозов и совхозов. 
Мелиорация земель. Передовые сельскохозяйственные предприятия. Снижение 
эффективности аграрного сектора экономики области. Роль личных хозяйств населения в 
производстве сельскохозяйственной продукции. Продовольственная программа 1982 г. и 

её реализация в области. Повседневная жизнь города и села. Развитие социальной сферы. 

Уровень жизни различных социальных слоёв. Изменения в образе жизни населения. 
Популярные формы досуга населения. Нарастание потребительских тенденций. Товарный 

дефицит и очереди. 

Образование, культура и здравоохранение в области. Укрепление материальной базы 

учреждений образования и культуры. Введение всеобщего среднего образования в 
области. Высшее, среднее специальное и профессиональное образование. Деятельность 
научных учреждений. 



 

Художественная культура области. Вологодская литературная школа. В. Белов. Н. Рубцов. 
Изобразительное искусство. Г. и Н. Бурмагины, Д. Тутунджан. Театральное искусство. 
Творчество В. Гаврилина. Физкультура и спорт. Вологжане – олимпийские чемпионы: А. 

Алябьев, С. Фокичев, Н. Гуляев, Д. Юшкевич. 
Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР (1985 

– 1991 гг.) 

Курс М.А. Горбачёва на реформы. Активизация общественно-политической жизни в 
области в годы «перестройки». Изменения в руководстве областью. В.А. Купцов. 
Антиалкогольная кампания и её проведение в области. Борьба с нетрудовыми доходами. 

Гласность. Политические партии и общественные движения на территории Вологодской 

области. Радикализация общественных настроений. Митинговая демократия. Выборы 

народных депутатов СССР в 1989 г. и РСФСР в 1990 гг. Формирование новых органов 
законодательной и исполнительной власти в области. 

Промышленность области в годы перестройки. Экономическая реформа 1987 г. Внедрение 
хозрасчетных отношений и самоуправления на предприятиях области. Формирование 
частного сектора экономики. Индивидуальная трудовая деятельность и кооперативное 
движение в нашем крае. Международные хозяйственные связи Вологодчины. 

Перестройка управления аграрным сектором экономики. Агропромышленные комитеты. 

Внедрение хозрасчёта и арендных отношений. Фермерские хозяйства. Нарастание 
кризисных явлений в экономике. 
Социальная сфера области в годы перестройки. Развитие сферы услуг. Учреждения 
образования, медицины, культуры в условиях политики «перестройки». Уровень жизни 

населения. Усиление негативных явлений в сфере потребления. Дефицит продовольствия. 
Введение карточной системы. 

 

Понятия и термины 

Целина, совнархоз, хозрасчет, товарный дефицит, перестройка, гласность, 
демократизация общественной жизни, плюрализм, индивидуальная трудовая 
деятельность, кооперативы. 

Персоналии 

А.И. Аносова, В.П. Астафьев, И.П. Бардин, В.И. Белов, П.И. Беляев, В.А. Гаврилин, Л.И. 

Глухов, Б.Ф. Громов, А.И. Гуторов, А.С. Дрыгин, О.В. Зязина, П.А. Колесников, М.В. 

Копьёв, В.В. Коротаев, В.А. Купцов, М.Г. Лобытов, Д.Н. Мамлеев, М.А. Обнорская, А.В. 

Пантелеев, С.И. Резников, А.А. Романов, Н.М. Рубцов, О.А. Фокина, Д.Т. Тутунджан, 

А.А. Уханов, А.Я. Яшин. 

События/даты 

1949 – 1951 – строительство Череповецкого металлургического завода. 1964 – 

окончание строительства Волго-Балтийского канала. 
1965, март – полёт космического корабля «Восход – 2» под командованием П.И. Беляева. 
1971, 26 января – выпуск первого вологодского подшипника на ГПЗ – 23. 

1982, сентябрь – введение в области первых талонов на продукты питания – сентябрь. 
1985, 12 октября – Учредительная конференция областной
 организации Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость. 
1986, апрель – на Череповецком металлургическом комбинате вступила в строй домна № 

5 «Северянка», одна из крупнейших доменных печей в мире. 
1989, 16 апреля - митинг демократически настроенной
 интеллигенции и студенчества в парке ВРЗ в Вологде. 
Источники 

Вологодская область в одиннадцатой пятилетке: Стат. сборник. «Вологодский 

комсомолец». Выдающиеся вологжане: биографические очерки. Мариинка – Волго- Балт: 
История создания и развития Мариинской водной системы. Народное хозяйство 
Вологодской области в восьмой пятилетке: Стат. сборник. Народное хозяйство 



 

Вологодской области в девятой пятилетке: Стат. сборник. Путь борьбы и созидания: 
Хроника Вологодской организации КПСС. – Кн.2. 1938 – 1985. 

«Северянка» - ударная стройка. Документы о строительстве крупнейшей в мире домны № 

5 на Череповецком металлургическом комбинате // Череповец: краеведческий альманах. – 

Вып. 2. Советы Вологодской области, 1917 – 1987: Документы и материалы. «Сталинская 
молодёжь». 

 

Раздел IX. Российская Федерация в 1992 – 2012 гг. 

Вологодская область в период становления новой России (1991 

– 2012 гг.) 

Наш край после августовских событий 1991 г. Существование параллельных структур 
власти. Референдум по Конституции и выборы в Государственную Думу 1993 г. 
Ликвидация системы Советов. Формирование новых органов законодательной и 

исполнительной власти. Основные политические партии и общественные движения в 
области. Результаты парламентских и президентских выборов в нашем крае в 1990-е гг. 
Формирование системы местного самоуправления. 
Начало рыночных реформ в нашем крае. Ход и особенности приватизации. 

Акционирование предприятий. Малый и средний бизнес. Реформы в аграрном секторе 
экономики. Коллективные, фермерские и крестьянские хозяйства. Внешнеэкономические 
связи Вологодской области. Финансово-экономический кризис 1998 г. и его последствия 
для экономики области. 

Социально-экономическая ситуация в области в начальный период рыночных реформ. 

Формирование новых социальных групп. Дифференциация населения по доходам. 

Снижение уровня жизни большинства вологжан. Динамика безработицы. Акции протеста. 
Мероприятия областных властей по социальной защите населения в условиях рыночной 

экономики. Практика социального партнёрства профсоюзов, работодателей и 

Правительства Вологодской области. 

Повседневная жизнь и общественные настроения вологжан в условиях реформ. Проблемы 

формирования гражданского общества. Роль СМИ в постсоветский период. Кризис 
образования и науки. Свобода предпринимательской деятельности. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 
Вологодский край в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Территория, население, ресурсы Вологодской области в начале XXI в. Демографические 
процессы. Переписи населения 2002 и 2010 гг. Город и село в новых социально-
экономических условиях. 
Вологодская область в составе Северо-Западного федерального округа. Восстановление 
единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Муниципальная реформа 2006 г. в области. Новая классификация 
муниципальных образований: городские округа, муниципальные районы, городские и 

сельские поселения. 
Органы законодательной и исполнительной власти Вологодской области в 2000 – 2012 гг. 
Результаты президентских 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. и парламентских выборов 2003, 2007 

и 2011 гг. в нашем крае. Политические партии и общественные движения. Деятельность 
Вологодской областной Федерации профсоюзов по защите социальных прав вологжан. 

Преодоление кризисных явлений и экономический рост 2000 – 2007 гг. Структура 
экономики области. Ведущие отрасли промышленности Вологодчины. Аграрный сектор 
экономики. Оживление капитального строительства. Развитие транспортной и 

телекоммуникационной систем. Банковский сектор. Торговля. Внешнеэкономические связи 

Вологодской области. Место Вологодской области в российской экономике. Кризис 2008 

г. Мероприятия центральных и областных властей по преодолению кризиса. 
Усиление внимания властей к социальным проблемам вначале XXI в. Реализация 
национальных проектов в области. Государственные программы демографического 



 

возрождения России. Пропаганда здорового образа жизни. Пенсионная реформа. Плюсы 

и минусы реформ в сфере образования и здравоохранения. 
Повседневная жизнь вологжан. Влияние новых технологий на быт и образ жизни. 

Модернизация бытовой сферы: компьютеризация, интернет, мобильная связь, массовая 
автомобилизация. 
Культура края в конце XX – начале XXI вв. Массовая и молодёжная культура. Роль 
религии и церкви в духовной жизни области. Новые типы учебных заведений. Изменения 
в содержании и формах обучения. Реформирование высшей школы. Научные учреждения 
и кадры области в условиях рыночной экономики. 

Литература Вологодчины. Театральная жизнь. Фестиваль «Голоса истории». 

Кинематограф. Кинофестивали «Новое кино России» и «Фрески Севера». Конкурсы и 

фестивали музыкального искусства. Изобразительное искусство. В. Корбаков, В. Попов, 
Т. Чистякова. Музейное дело. Вологодский, Кирилло-Белозерский и Великоустюгский 

историко-архитектурные и художественные музеи-заповедники. Развитие экскурсионного 
туризма. Возрождение традиций народной культуры. Коммерциализация культуры. 

Понятия и термины 

Демография, либерализация цен, муниципальная реформа,
 ваучер, приватизация, рыночная экономика. 
Персоналии 

В.Е. Позгалев, В.Н. Корбаков, Г.И. Попов, Т.А. Чистякова. 
События/даты 

1992, 29 – 30 апреля – рабочий визит Президента Российской Федерации в Череповец. 

1994, 15 января – образование Вологодской областной Федерации профсоюзов. 1994 – 

образование Законодательного собрания Вологодской области. 

1997, 28 июня – празднование 850-летия города Вологды. 

2000, июль - утверждение городской Думой Генерального плана развития Вологды. 

2001, 28 апреля – визит Президента Российской Федерации В.В. Путина в Вологду. 
2001, 3 октября – принятие Законодательным собранием Устава Вологодской области. 

2006 – муниципальная реформа в области. 

Источники 

Демографический ежегодник Вологодской области: стат. сборник. «Красный Север». 

«Речь». «Русский Север». Статистические ежегодники Вологодской области. 1992 –

 2012 гг. Официальный портал Правительства Вологодской 

области: http://vologda-oblast.ru/dokumenty/zakony i postanovleniya/. Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области: 

http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/.Устав Вологодской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема раздела (или тема 

раздела и темы уроков) 

Реализация воспитательного потенциала (виды и 

формы деятельности) 

Кол-во 

часов 

 10 класс 

1. Мир накануне и в годы 

Первой Мировой войны 

• Анализ статистики и графиков 

• Групповая работа 

• Работа с иллюстрациями 

• Работа с историческими источниками 

6 

2. Межвоенный период 1918-

1939 

• Групповая работа 

• Анализ документов для формирования 

своей позиции 

• Работа в парах 

22 

3. Россия в годы великих 

потрясений 

• Эссе 

• Просмотр и обсуждение отрывков 

художественных фильмов 

• Анализ и обсуждение исторических 

источников 

• Подготовка презентаций 

10 

4. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

• Использование семейных архивов 

учащихся (фото, письма с фронта) 

• Использование фонозаписей 

• Просмотр и обсуждение хроникально-

документальных и художественных 

фильмов 

• Групповая работа 

• Подготовка презентаций 

• Использование ксерокопий плакатов 

военных лет 

• Анализ статистики и графиков 

14 

5. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 

• Использование семейных архивов 

учащихся (фото, письма с фронта) 

• Использование фонозаписей 

• Просмотр и обсуждение хроникально-

документальных и художественных 

фильмов 

• Групповая работа 

• Подготовка презентаций 

• Использование ксерокопий плакатов 

военных лет 

Анализ статистики и графиков 

2 

6. Итоговое повторение  2 

 Итого  68 

 

 



 
 

 

 

 



 Введение 
1) Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012.  

2) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020  № 712) 

3)  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

5) Основная  общеобразовательная программа среднего  общего образования МОУ «СОШ № 31» 

на 2021-2023гг. (утверждена приказом директора № 144 от 30.08.2021) 

6) Учебный  план  МОУ «СОШ №31» 

7) Авторская программа по литературе С.А. Зинина, В.А. Чалмаева «Программа курса 

«Литература». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2018. 

8) Литература, 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

Базовый уровень в 2 частях / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2021 

год. 

9) Литература, 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

Базовый уровень в 2 частях / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2021 

год. 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоение учебного предмета, курса. 

 

1.1 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся 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; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек. 

 

Личностные результаты 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 к государственным символам (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. 

Личностные результаты 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 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 их 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. 

 

Личностные результаты 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 формирование 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 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам 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. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.3 Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

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



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

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: давать развернутые 

ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 



Содержание учебного предмета 

10 класс (3 часа в неделю) 

Введение. К истории русской литературы XIX века (1 ч.) 

Из литературы первой половины XIX века - 11ч. (7+4ч.) 

А. С. Пушкин (4ч.) 

Стихотворения «Воспоминания   в   Царском    Селе»,    «Вольность»,    «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской 

повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

М. Ю. Лермонтов (2ч) 

Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 

поэтического дара, в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка 

основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Н. В. Гоголь (4ч.) 

Повести «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск 

как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Литература второй половины XIX века 83 ч. (74+9ч.) 

Введение (1ч.) 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в   прозе   И.С.   Тургенева, 

И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 

направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального 

театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции     обновления     российской     жизни      (проза      Н.Г.      Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX 

века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А. Н. Островский 7 (6+1ч.) 



Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди - сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа 

социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка - три 

стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая 

функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И. А. Гончаров (6ч.) 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, 

ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 

в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе 

Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике 

(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.Н. Толстой о романе «Обломов»; 

Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько 

дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И. С. Тургенев 10 (8+2ч.) 

Цикл «Записки   охотника» (2—3    рассказа    по    выбору),    роман «Отцы и 

дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

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

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, 

Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). Стихотворения в прозе и их место в творчестве 

писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; 

литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 

даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. Чернышевский (1ч.) 



Роман «Что делать?» (обзор). 

«Что делать?»   Н.Г.   Чернышевского   как   полемический   отклик   на   роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава 

«Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и 

сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического 

лагеря; традиционный сюжет «гепйег-уоиз» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические 

отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Н.А. Некрасов 6(5+1ч.) 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и 

др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве 

поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

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

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения 

сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта - Оболдуева, 

князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в 

поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы 

и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные   связи:    образ    пророка    в    лирике    А.С.    Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с 

фольклорной традицией. 

Межпредметные   связи:   некрасовские   мотивы   в   живописи   И.   Крамского, 

В. Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. Тютчев (3ч.) 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа - сфинкс, и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

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

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных 

сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские 

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 



Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

песни и романсы русских композиторов   на   стихи   Ф.И.   Тютчева   (С.И.   Танеев, 

С.В. Рахманинов и др.). 

А.А. Фет 4(3+1ч.) 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике 

А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии 

Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. Лесков (3 ч.) 

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, 

духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства 

в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2ч.) 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

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

Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый 

пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 

авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова- 

Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки 

«Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. Толстой (2ч.) 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков 



спокойное движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики 

поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А. К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической 

сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. Толстой 17 (15+2ч) 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

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

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи- 

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

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

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев;   стихотворение 

М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ 

Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 

живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), 

иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, 

В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного   чтения:   цикл   «Севастопольские   рассказы»,   повесть 

«Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф.М. Достоевский 10 (8+2ч.) 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и 

бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 



Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 

(многоголосие); герои-«двойники». 

Внутрипредметные    связи:     творческая     полемика     Л.Н.     Толстого     и 

Ф.М.   Достоевского;   сквозные   мотивы   и   образы   русской   классики   в    романе 

Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», 

проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, 

К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. Чехов (11ч.) 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев- 

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького 

человека» в русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки   К.С.   Станиславского,   Ю.И.   Пименова,    В.Я.   Левенталя,   А.   Эфроса, 

А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Обзор зарубежной прозы второй половины 19 века (8 ч) Г. де Мопассан. Жизнь и 

творчество (обзор). Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Мастерство психологического 

анализа. Г. Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». 

Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия А. Рембо. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворение «Пьяный корабль». 

 

 

 

 

 

  



11 класс (102) 

Введение (1ч.) 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизии отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» 

(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения как 

глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-эпох», 

переживших свое время. 
Русская литература начала XX века (1ч.) 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России 

на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптически ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 

русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А.Бунин (5ч) 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово» «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею... 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм 

детали. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика   «остывших»   усадеб   и   лирических   воспоминаний.   Тема 

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

ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее 

духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький-Л.Н. Толстой о творчестве 

И.А. Бунина; влияние реализма И.С.Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу 

Межпредметные   связи: «лирические»   пейзажи   М.В.   Нестерова,   романсы 

С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол, рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

М. ГОРЬКИЙ (5+2ч) 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских 

рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая 

ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных 

полюса «низовой» жизни России. 

Повесть «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, пустыря в душе». 

Противопоставление могучей красоты Волги, алчной идеологии Маякиных. Призыв к 

раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма» 
.Пьеса «На дне». 

Философско-эстетическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 

разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в 

драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве 

М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды »; И. Анненский о драматургии 

М. Горького («Книги отражений»), 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ- сценические интерпретации пьесы 



«На дне». 

Для самостоятельного чтения: Рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 

люди», «Ледоход». 

А.И. КУПРИН (3ч.) 

Повести: «Олеся», «Поединок». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. 

Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание 

«правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; 

повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 
 Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

Л.Н. АНДРЕЕВ (1+1ч.) 

Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве 

Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной 

детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки 

Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 

«Стена», «Баргамот и Гараська». 

Серебряный век русской поэзии 

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

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

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

Символизм и русские поэты-символисты 6 (5+1ч) 

Предсимволистские тенденции в русской   поэзии   (творчество   С.   Надсона, 

К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно- 

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в 

творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 

томленья», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как 



«главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность 
стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, 

М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

А.А. БЛОК (5+1ч) 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной 

дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по 

выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока, 

роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. 

Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В.Соловьева в лирике 

А. Блока; творческие связи А. Блока и Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и 

Ю. Анненков - первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

Преодолевшие символизм (2ч.) 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество 

Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии 

XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского 

как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной 

системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в 

поэзии И.Ф. Анненского. 

Н.С. ГУМИЛЕВ (1ч.) 

Стихотворения:    «Слово»,     «Жираф»,     «Кенгуру»,     «Волшебная     скрипка», 

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

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

поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического 

эпоса» Н.С.Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике 

поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки 

Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 



железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

А.А. АХМАТОВА (3ч.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», 

«Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», 

«Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 

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

России в исповедальной, лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 

военного времени. 

Поэма «Реквием». 
 Монументальность, трагическая   мощь   ахматовского   «Реквиема».   Единство 

«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная 

функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале 

поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог 

А. Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, 

Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem 

В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 

«Родная земля», «Поэма без героя». 

М.И. ЦВЕТАЕВА (2+1) 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты 

цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт 

и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) 
стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 

посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к 

Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к 

Блоку», «Ученик». 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» (1ч.) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве 

Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина 

ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (2ч) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» 

А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнездрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд 



за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, 

А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» 

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

М. Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

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

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 

человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг,). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (5ч) 

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Лиличка», {<Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство 

поэта в области художественной формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно- 

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской 

проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий 

«любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, 

лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл 

стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику 

В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников- 

кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», 

пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. ЕСЕНИН (5ч.+1) 

Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 

Божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская» и др. по выбору. 

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

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 

«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 

главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина 



и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы 

Г. Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

Литературный процесс 30-х -начала 40-х годов (2ч) 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение    новой    песенно-лирической    ситуации.     Героини     стихотворений 

П. Васильева и М. Исаковского (символический образ   России   — Родины). Лирика 

Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» 

Ф. Гладкова,   «Соть» Л. Леонова,   «Гидроцентраль» М. Шагинян,   «Время, вперед!» 

В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской   купницы».   Поэма   А.   Твардовского    «Страна    Муравия»   и    роман 

М. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы, в 30-е годы. Ностальгический реализм 

И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика 

Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и др. 

О.Э. Мандельштам(1ч). Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», 

«На розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 

лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой(1ч) Роман «Петр Первый». Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. Образы 

сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и 

власти, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация. «Парижская нота» русской 

поэзии. Историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох. 

«Петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, 

А.А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова и 

др. Исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. Устрялова, С. Соловьева и 

др.). 

М.А. ШОЛОХОВ (5+1ч) 

. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» 

как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 

революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 

романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно- 

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 



Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории 

в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом 

Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте 

произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды 

В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова 

и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», 

«Родинка». 

У литературной карты России 

Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева — по выбору. 

Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. 

Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический 

облик России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. БУЛГАКОВ (6+1ч.) 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно- 

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 

глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении 

Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье 

сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК (2+1ч) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий 

сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь 

и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое 

богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. 

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

искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 



Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская   и   шекспировская   темы   в   лирике   и   прозе   поэта;   Б.   Пастернак    и 

В. Маяковский. 

Межпредметные    связи: рисунки    Л.О.    Пастернака;    музыкальные    образы 

Ф. Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда разгуляется», 

поэма «Девятьсот пятый год». 

П. ПЛАТОНОВ (2ч.) 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского 

героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов- 

понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 

антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр   антиутопии   в   творчестве   А.   Платонова   и 

Е. Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный 

человек» - «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый 

механик», «Фро», повесть «Джан». 

В. НАБОКОВ (1ч.) 

Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 

чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова 

в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое 

звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; 

В. Набоков и И.Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита 

Лужина». 

Литература периода Великой Отечественной войны (2ч.) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика бремен войны (А. Толстой, И. Оренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, 

В. Гроссман и др.). 

Лирика военных   лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М.   Исаковского, 

Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские 

тетради» Мусы Джалиля. 

Жанр   поэмы   в   литературной   летописи   войны   («Зоя»   М.   Алигер,    «Сын» 

П. Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 

«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига 

народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» 

В.   Пановой,   «Молодая   гвардия»   А.   Фадеева,    «Повесть   о   настоящем   человеке» 

Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 



А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2ч.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам 

дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной Мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, 

тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. 

Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские 

традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского  в журнале 

«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За 

далью — даль». 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1ч.) 

Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в 

творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на 

лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, 

П. Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 

земледелия». 

Литературный процесс 50 — 80-х годов (2ч) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия 

Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина,С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 

реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях   В. Дудинцева, 

В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др.(1ч.) 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 

поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, 

Ю. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм»   писателей-фронтовиков   60—70-х   годов   (2ч.).   Проза 

Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, 

В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х   годов   (2ч.).   Произведения   С.   Залыгина, 

Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести 



В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская 

проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, 

Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов(2ч.). Романы В. Пикуля, Д. Балашова, 

В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, 

А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, 

А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

В.М. ШУКШИН (1+1ч.) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

.Колоритность и яркость шукшинских героев - «чудиков». Народ и «публика» как 

два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской 

прозы» (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой 

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

Н.М. РУБЦОВ (1ч.) 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и 

настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная 

красота природы в лирике. 
Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы   на   стихи   Н.   Рубцова   (музыка 

А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и 
др.  

В.П. АСТАФЬЕВ (2ч.) 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

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

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа 

крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. Астафьева   и   «Старик   и   море» 

Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский 

стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты 

и убиты». 

В.Г. РАСПУТИН (1ч.) 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не 

могу-у…». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 



Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» 

В. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матёрой», «Василий и 

Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать 

Ивана», «Пожар». 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (2+1ч) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 

языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные   связи:   тема   народного    праведничества    в    творчестве 

А. Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, 

И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына- 

историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов (3ч.) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 

т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в 

ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, 

Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской,   С.   Каледина,   В.   Аксенова, 

А. Проханова, В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе 

В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и 

школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 

проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва-Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» 

прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», 

«Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 



 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 классе - 3 часа в неделю 

 

 

11 класс - 3 часа в неделю 

 

№ п/п Тема раздела (или тема 

раздела и темы уроков) 

 

Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество часов 

1 Введение. К истории русской 

литературы XIX века  

Составление конспекта 1 

2 Из литературы первой 

половины XIX века  

Учимся у великих писателей 

нравственному поведению; 

анализ произведений 

классиков; заучивание наизусть 

отрывков и стихотворений; 

конспектирование критических 

статей Белинского, Писарева, 

Добролюбова. 

10 

3 Литература второй половины 

XIX века  
Написание сочинений 

патриотической тематики. 

Работа со словарями. Просмотр 

видеосюжетов. Показ 

презентаций о жизни и 

творчестве писателей; 

знакомство с живописью. 

83 

 Зарубежная литература 

второй половины XIX века 

Уроки – лекции с  8 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  102 

№ п/п Тема раздела (или тема 

раздела и темы уроков) 

 

Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество часов 

1 Введение.  Русская литература 

начала XX века  
 2 

2 Писатели – реалисты начала  

XX века 
Уроки-лекции по биографии 

и творчеству писателей. 

17 

3 Символизм и русские 
поэты-символисты  

Анализ стихотворений, 

заучивание наизусть 

отрывков. Выразительное 

чтение стихотворений с 

листа. 

12 

4 Преодолевшие символизм   9 

5 «Короли смеха из журнала 

«Сатирикон» (1ч.) 

 

Урок - семинар 1 

6 

 

 

 

Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х 

годов  

 13 

7 Литературный процесс 30-х 

начала 40-х годов XX века 
Уроки – презентации, 23 



 

 

  

 

 

8 Литература периода Великой 

Отечественной войны  

 

 5 

9 Литературный процесс 50 

— 80-х годов  

 

Урок – лекция , составление 

конспекта 
3 

10 «Окопный реализм»   писателей
фронтовиков   60 - 70-х   годов
 

Знакомство с лейтенантской 

поэзией. 
2 

11 «Деревенская проза» 

50—80-х   годов    

 

Анализ поступков героев. 

Написание сочинений- 

рассуждений: «Что такое 

счастье?», «Что мы ценим в 

людях?» 

10 

12 Историческая романистика 

60—80-х годов 

 2 

13 Новейшая русская проза и 

поэзия 80 — 90-х годов  

 

Знакомство с современными 

авторами 
3 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  102 



Тематическое планирование, 10 класс (3 часа в неделю) 

№ п/п Наименование разделов и тем/Тема урока 

1 Ведение «Прекрасное начало…». ( К истории русской литературы 19 века.) 

2 А.С. Пушкин. Лирика (Основные темы и мотивы) 

3-4 Годы странствий. Самовоспитание художника. 

5 Р/р Проблема личности и государства в поэме «Медный всадник» 

6 Мотивы одиночества, неразделённой любви в поэзии М.Ю. Лермонтова 

7 Особенности богоборческой темы в поэме «Демон» М.Ю. Лермонтова 

8 Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя 

9 Сравнительная характеристика Пискарева и Пирогова (по повести Н.В.Гоголя 
«Невский проспект»). 

10 Чин или Человек (по повести Н.В.Гоголя «Нос»). 

11 Тема Петербурга в творчестве Гоголя и Пушкина (сопоставительный анализ).  

12 Особенности литературы и журналистики второй половины 19 века. 

13 «Колумб Замоскворечья». (Слово об А.Н.Островском). 

14 Быт и нравы купечества в пьесе «Свои люди - сочтемся». Конфликт 
поколений. 

15 Сюжет и композиция драмы «Гроза». Образ города Калинова в драме. 

16 Быт и нравы «темного царства». Молодое поколение в драме «Гроза» 

17 Основной конфликт драмы «Гроза» (Катерина и Кабаниха – два нравственных 
полюса). 

18 Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. «Гроза» в русской критике 

19 Р/р. Сочинение-рассуждение №1 по драме «Гроза» в формате ЕГЭ. 

20 Судьба и личность. 

21 Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ Обломова 

22 Женские образы в романе. 

23 Мещанское счастье Андрея Штольца 

24 Художественное мастерство романа «Обломов» 

25 Тестовые задания по роману И.А.Гончарова 

26 Цикл рассказов «Записки охотника» 

27 Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». 

28 Образ Базарова 

29 Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. 

30 Базаров и Одинцова. 

31 Базаров и его родители. 

32 Нигилизм и его последствия. 

33 Базаров перед лицом смерти. 

34 Итоговый урок по творчеству И.С. Тургенева 

35 Р/р. Классное сочинение-рассуждение по роману «Отцы и дети» 

36 Н.А. Некрасов-поэт «мести и печали» 

37 Основные темы и идеи лирики Некрасова 

38 Жанр, композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо» 

39 Идейный смысл рассказов о грешниках 

40 Образ Гриши Добросклонова и его идейнокомпозиционное звучание 

41 Тесты по поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

42 Этапы биографии и творчества. Основные темы и идеи лирики. 

43 Любовная лирика Ф.И.Тютчева. 

44 Философская лирика Ф. И.Тютчева. 

45 Этапы биографии и творчества А.Фета 



46 Основные мотивы творчества А.Фета 

47 Сопоставительный анализ лирики Ф.И. Тютчева и А.А.Фета 

48 Чтение стихотворений наизусть 

49 Художественный мир произведений Н.С.Лескова 

50 Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С.Лескова «Очарованный странник» 

51 Итоговый урок по творчеству Н.С.Лескова 

52 Этапы биографии и творчества М. Е. Салтыкова–Щедрина. 

53 «Сказки для детей изрядного возраста» 

54 Жизнь и творчество А.К.Толстого 

55 Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого. 

56 По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой-человек, мыслитель, писатель. 

57 «Правда» войны в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. 

58 «Я старался писать историю народа». (Жанрово-тематическое своеобразие 
романа-эпопеи «Война и мир»). 

59 «Вечер Анны Павловны был пущен…» («Высший свет» в романе «Война и 
мир) 

60 Именины у Ростовых. Лысые Горы. 

61 Изображение войны 1805-1807гг. в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 
сражения 

62 Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова 

63 Быт поместного дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. 

64 Отечественная война 1812 г. Философия войны в романе 

65 Изображение войны 1812 г. 

66 Самостоятельная работа (тест по Т.1). 

67 Образы Кутузова и Наполеона. 

68 Картины партизанской войны в романе. «Дубина народной войны 
поднялась…» 

69 Решение главной мысли: предназначении человека (т.2 и эпилог). 

70 В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? 

71 «Мысль семейная» в романе 

72 Р/р. Классное сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 

73 Художественный мир Ф.М.Достоевского 

74 Роман «Преступление и наказание». История создания социально- 
психологического романа. 

75 Особенности сюжета и композиции. 

76 Теория Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» 
героя. 

77 Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов 
социума. 

78 Приемы создания образа Петербурга. 

79 Библейские мотивы и образы в романе 

80 Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

81 Роман «Преступление и наказание» как философский роман. 

82 Возрождение души Раскольникова 

83 Р/Р.Домашнее сочинение-рассуждение по роману Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание». 

84 Жизнь и творчество А.П.Чехова 

85 Тайна личности А.П.Чехова. 

86 Тема гибели человеческой души в рассказах «Ионыч», «Палата №6» 

87 Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах 

88 Новаторство Чехова-драматурга. История создания пьесы «Вишнёвый сад». 

89 Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе «Вишнёвый сад». 



90 Особенности сюжета и конфликта пьесы 

91 Система образов. 

92 Особенности чеховского диалога. 

93 Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

94 Сочинение по творчеству А.П. Чехова. 

95 Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. 

96 Г. де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). 

97 Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Мастерство психологического анализа. 

98 Г. Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). 

99 Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». Художественное наследие Ибсена и 
мировая драматургия. 

100 А. Рембо. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль». 

101 Обобщение по курсу 

102 Итоговый урок. 



Тематическое планирование, 11 класс (3 часа в неделю) 
 

№ Наименование разделов и тем/Тема урока 

1 Введение. Русская литература ХХ века. Сложность и самобытность русской 

литературы ХХ века, отражение в ней драматических коллизий отечественной 

истории. 

2 Русская литература начала ХХ века.Реалистические традиции и модернистские 
искания в литературе начала ХХ века. 

3 И.А.Бунин. Жизненный и творческий путь. Живописность, напевность, философская 

и психологическая насыщенность бунинской лирики. Стихотворения: «Вечер», 

«Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять с 

зарею…» 

4 Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Анализ рассказа 
«Антоновские яблоки». 

5 Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем» Анализ 
рассказа «Господин из Сан-Франциско». 

6 Рассказ «Легкое дыхание». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в 
стихии вечности. 

7 Рассказ «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 
ценностей. 

8 А.И.Куприн. Повесть «Олеся».   Внутренняя   цельность   и   красота   «природного» 
человека в повести «Олеся». 

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

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

истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 
повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

11-12 Л.Н.Андреев. Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». Рассказы 

«Баргамот и Гараська», «Ангелочек», «Первый гонорар». «Бездны» человеческой 

души как главный объект изображения в творчестве Л.Н.Андреева. Переосмысление 

евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. 

Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, 
выразительность и экспрессивность художественной детали. 

13 Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по творчеству И.А.Бунина , А.И.Куприна и 
Л.Н.Андреева. 

14 М.Горький. Судьба и творчество. Романтические рассказы-легенды в раннем 

творчестве. «Макар Чудра», «Старуха Изергиль»: проблематика и особенности 

композиции. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских 
рассказах-легендах. 

15 М.Горький. Герой-босяк и «любитель земли» в ранней горьковской прозе. Анализ 

рассказа «Челкаш». 

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

17 М.Горький.Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 
Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. 

18 М.Горький Сложность и неоднозначность авторской позиции. Тест по творчеству 

М.Горького 

19 Р/Р Сочинение по творчеству М.Горького 

20 Серебряный век русской поэзии. Серебряный век русской поэзии как своеобразный 

«русский ренессанс» Основные направления в русской поэзии начала ХХ века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

21 Символизм и русские поэты-символисты. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт и др.) и 
младосимволисты (А.Белый, А.Блок, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). 



22 В.Я.Брюсов. Брюсов как идеолог русского символизма. 

Анализ стихотворений: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и другие по выбору. 

Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. 

Феномен «обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в 

творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

23 К.Д.Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Челн 

томленья», «Сонеты солнца». «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, 

ее со звучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, 

богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный 
герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

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

Драматизм и исповедальность лирических шедевров . Стихотворения: «Среди миров», 
«Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки». 

25 Р/Р Письменный анализ стихотворения поэта-символиста 

26 А.А.Блок.   Стихотворения:   «Ночь,   улица,   фонарь,   аптека…»,   «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы..», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…». 
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

27 Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить…». Столкновение идеальных верований художника со «страшным 

миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. 

28 Стихотворения: «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы». Стихи поэта о России как 
трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

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

стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой 
символики поэмы. 

30 Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 
Тест по творчеству А.А.Блока 

31 Р/Р Сочинение по творчеству А.А.Блока 

32 Преодолевшие символизм. Истоки и последствия кризиса символизма в 

1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И.Северянин) 

и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его 
«программное» значение для поэтов-кубофутуристов. 

33 Преодолевшие символизм. Вклад Н.Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно- 

стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. 

34 Н.С.Гумилев. Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство». Герой-маска в ранней поэзии Н.С. 

Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского 

неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема 
истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

35 А.А.Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Я научилась просто, мудро жить…», 

«Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачен…», 

«Мужество», «Родная земля». Психологическая глубина и яркость любовной 

лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в 
«большой» истории. 

36 Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике Ахматовой. Гражданский пафос 
стихотворений военного времени 

37 Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

38 М.И.Цветаева. 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не 

мной…», «Молитва». Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее 
поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как 



 отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в 
произведениях разных лет. 

39 Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее 

поэзии. 

Стихотворения: «Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на рельсах», 
«Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»). 

40 Р/Р Письменная работа по творчеству А.А.Ахматовой и М.И.Цветаевой. Тест по 

Серебряному веку 

41 А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон» Развитие традиций отечественной 

сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и 

мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского 

периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе 
приемов комического. 

42 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис 

нашего времени» В.В.Розанова, «Окаянные дни» И.А.Бунина, «Несвоевременные 

мысли» М.Горького, «Молитва о России» И.Эренбурга, «Плачи» А.М.Ремизова, 

«Голый год» Б.Пильняка).   Литературные группировки, возникшие после Октября 

1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья»). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И.Бунина, И.Шмелева, А.Ремизова, Г.Иванова, Б.Зайцева, М.Цветаевой, 
А.Аверченко). 

43 Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» 

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

М.Шолохова). Развитие жанра антиутопии в романах Е.Замятина «Мы» и 

А.Платонова «Чевенгур». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая 

яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа М.Зощенко (рассказы 

20-х годов). Сатира с философским подтекстом в романах И.Ильфа и Е.Петрова 
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

44 В.В.Маяковский. Стихотворения: «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Ночь». Тема 

поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Новаторство поэта в области художественной формы. 

45 Стихотворения: «Нате!», «Юбилейное». Тема «художник и революция», ее образное 

воплощение в лирике поэта. 

46 Стихотворения: «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!». Специфика 
традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В.Маяковского. 

47 Стихотворения: «Скрипка и немножко нервно», «Прозаседавшиеся», «О дряни». 

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

48 Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский 

пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа 

поэмы. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь 
поэта-гражданина. 

49 С.А.Есенин: поэзия и судьба. Очерк жизни и творчества. Религиозные мотивы в 
ранней лирике поэта 

50 Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Русь Советская», «Я покинул 

родимый дом…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я покинул родимый дом…». 
Природа родного края и образ Руси в лирике С.А.Есенина 

51 Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Стихотворения: 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…» и др. 

52 Стихотворения: «Письмо матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова». Любовная тема в поэзии Есенина. 

53 Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души 

в драматической поэме «Пугачев». Соотношение лирического и эпического начала в 
поэме   «Анна   Снегина»,   ее   нравственно-философская   проблематика. Тест   по 



 творчеству С.А.Есенина 

54 Р/Р Контрольное сочинение по творчеству С.А.Есенина и В.В.Маяковского 

55-56 Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов   Духовная атмосфера десятилетия 

и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, 

идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. Рождение 

новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. 

Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 

Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 
Драматургия: «Чужой ребенок» В.Шкваркина, «Таня» А.Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 
Тема коллективизации   в   литературе.   Трагическая   судьба   Н.   Клюева   и   поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина,    Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. 

Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

57 О.Э.Мандельштам. Стихотворения: «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Заснула чернь. Зияет площадь 

аркой…», «На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма».Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике 
Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство поэта. 

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

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя 

и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и 

истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и 
стилистико-языковое своеобразие романа. 

59 М.А.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». 

60 Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской 

войны как общенародной трагедии. 

61 Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 
художественной системе романа. 

62 Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. 

63 Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное 

и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 
Тест по творчеству М.А.Шолохова 

64 Р/Р Контрольное сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

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

66 Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе 
романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 

67 Сатирическая «дьяволиада» М.А.Булгакова в романе. 

68 Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 
Тест по творчеству М.А.Булгакова 

69 Р/Р Контрольное сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

70 Б.Л.Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», 



 «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…», «Плачущий сад», «В больнице», 

«Гефсиманский сад». Единство человеческой души и стихии мира в лирике 

Б.Л.Пастернака. 

71 Роман «Доктор Живаго». Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и 
революции в романе. 

72 Р/Р Письменная работа по лирике Б.Л.Пастернака 

73 А.П.Платонов. Рассказы: «Возвращение»,   «Июльская   гроза». Оригинальность, 
самобытность художественного мира Платонова. 

74 Повесть «Сокровенный человек». Соотношение «задумчивого» авторского героя с 
революционной доктриной «всеобщего счастья». 

75 В.В.Набоков. Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев 
«Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». 

76 Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А.Толстой, И.Эренбург, Л.Леонов, О.Берггольц, 

В.Гроссман). Лирика военных лет. Песенная поэзия В.Лебедева-Кумача, 

М.Исаковского, Л.Ошанина, Е.Долматовского, А.Суркова, А.Фатьянова, К.Симонова. 
«Моабитские тетради» Мусы Джалиля.   Жанр поэмы в литературной летописи войны 

(«Зоя» М.Алигер, «Сын» П.Антокольского, «Двадцать восемь» М.Светлова). Поэма 

А.Твардовского «Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. 

77 Проза о войне. «Дни и ночи» К.Симонова, «Звезда» Э.Казакевича, «Спутники» 

В.Пановой, «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» 

Б.Полевого, «Судьба человека» М.Шолохова. 

78 А.Т.Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «О 

сущем», «Я сам дознаюсь, доищусь…», «В чем хочешь человечество вини…». 
Доверительность и теплота лирической интонации А.Твардовского. 

79 Стихотворения: «Письмо матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный 

цоколь монумента…», «Памяти матери». Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 
Поэма «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

80 Н.А.Заболоцкий. Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не 

позволяй душе лениться…», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой…». 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 
своеобразие лирики Заболоцкого. 

81 Литературный процесс 50-80 годов. Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е 

годы ХХ века. Поэзия Ю.Друниной, М.Дудина, М.Луконина, С.Орлова, А.Межирова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 
реализма (повести К.Паустовского, роман Л.Леонова «Русский лес»). 

82 «Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В.Дудинцева, 

В.Тендрякова, В.Розова, А.Аксенова, А.Солженицына. Поэтическая «оттепель»: 
«громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е.Евтушенко, 

Р.Рождественского, А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной, Н.Рубцова, Ю.Кузнецова. 

83-84 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов. Проза Ю.Бондарева, 

К.Воробьева, А.Ананьева, В.Кондратьева, Б.Васильева, Е.Носова, В.Астафьева. 

85-86 «Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения С.Залыгина, Б.Можаева, 

С.Солоухина, Ю.Казакова, Ф.Абрамова, В.Белова. Повести В.Распутина «Последний 

срок», «Прощание с Матерой». Нравственно-философская проблематика пьес 

А.Вампилова, прозы В.Астафьева, В.Крупина, Ю.Трифонова, В.Маканина, 
Ю.Домбровского. 

87-88 Историческая романистика 60-80-х годов. Романы В.Пикуля, Д.Балашова, 



 В.Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Шаламова, Е.Гинзбург, О.Волкова, 

А.Жигулина. Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия 
Ю.Визбора, А.Галича, Б.Окуджавы, В.Высоцкого, А.Башлачева 

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

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

прозе Шукшина. 

90 Рассказы: «Миль пардон, мадам», «Срезал». Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и 

деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. Р/Р Письменная работа по 
творчеству В.М.Шукшина. 

91 Н.М.Рубцов. Стихотворения:   «Русский   огонек»,   «Я   буду   скакать   по   холмам 

задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит». Диалог поэта с Россией. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

92 В.П.Астафьев. Роман «Печальный детектив». Человек и природа: единство и 
противостояние. Нравственный пафос романов писателя. 

93 Повесть «Царь-рыба»,   рассказ   «Людочка».   Проблема   утраты   человеческого   в 
человеке. 

94-95 В.Г.Распутин. Повести «Последний срок», «Прощание с Матерой». Дом и семья как 
составляющие национального космоса. 

96 Повесть «Живи   и   помни»,   рассказ   «Не   могу-у…».   Философское   осмысление 
социальных проблем современности. 

97 А.И.Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Яркость и точность 
авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

98 Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Символичность финала рассказа и его названия. 

99 Р/Р Письменная работа по творчеству А.Солженицына 

100 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. Реалистическая проза. 

Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе 

Б.Екимова, Е.Носова, Ю.Бондарева, П.Проскурина, Ю.Полякова. Новейшая проза 

Л.Петрушевской, С.Каледина, В.Аксенова, А.Проханова, В.Астафьева, В.Распутина. 
«Болевые точки» современной жизни в прозе В.Маканина, Л.Улицкой, Т.Толстой, 

В.Токаревой. 

101 Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и 

школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 

проза», «соц-арт», «новая волна»). 
Поэма в прозе «Москва-Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы 

В.Пелевина, ее «игровой» характер 

102 Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок- 

обобщение) 
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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету « Математика» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 

1) Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012.  

2) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020  № 712) 

3)  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

5) Основная  общеобразовательная программа среднего  общего образования МОУ «СОШ 

№ 31» на 2021-2023гг. (утверждена приказом директора № 144 от 30.08.2021) 

6) Учебный  план  МОУ «СОШ №31» 

7) Математика: программы:   5- 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др. – М.: Вентана–Граф, 2014. 

8) Мерзляк А. Г. Математика. Алгебра и начала анализа. 10 класс: учебник: базовый 

уровень / А. Г. Мерзляк, Д. В. Номировский, В. Б. Полонский и др. – М.: Просвещение, 

2021. 

9) Мерзляк А. Г. Математика. Геометрия. 10 класс: учебник: базовый уровень / А. Г. 

Мерзляк, Д. В. Номировский, В. Б. Полонский и др. – М.: Просвещение, 2021. 

10) Мерзляк А. Г. Математика. Алгебра и начала анализа. 11 класс: учебник: базовый 

уровень / А. Г. Мерзляк, Д. В. Номировский, В. Б. Полонский и др. – М.: Просвещение, 

2021. 

11) Мерзляк А. Г. Математика. Геометрия. 11 класс: учебник: базовый уровень / А. Г. 

Мерзляк, Д. В. Номировский, В. Б. Полонский и др. – М.: Просвещение, 2021. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты, включающих формирование следующих умений и качеств: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

- ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

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

- умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной 

и математической деятельности;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 
Метапредметные результаты, включающих формирование следующих умений и 

навыков: 

- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

- формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты, включающих формирование следующих умений и навыков: 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

- представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;  

- представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и 

математического анализа;  

- представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии;  

- представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач;  

- владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

 

Планируемые предметные результаты обучения алгебре и началам 

математического анализа 

Числа и величины 

Выпускник научится: оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять 

преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в радианную. 

Выпускник получит возможность: использовать различные меры измерения углов 

при решении геометрических задач, а также задач из смежных дисциплин. 

 

Выражения 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма;  

- применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при 

решении задач; 

= выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, 

логарифм; 

- оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 

- выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 
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Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

- решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

- решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; понимать 

уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

= применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 

= применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

 

Функции 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

- выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

- выполнять построение графиков вида , степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

- исследовать свойства функций;  

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность:  

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

задач из различных разделов курса математики. 

 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится:  

- понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла; 

- решать неравенства методом интервалов; 

- вычислять производную и первообразную функции; 

- использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

- понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о пределе функции в точке;  

- сформировать представление о применении геометрического смысла производной 

и интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах;  

- сформировать и углубить знания об интеграле. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Выпускник научится:  
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- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

- применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений;  

- использовать метод математической индукции для доказательства теорем и 

решения задач; 

- использовать способы представления и анализа статистических данных; 

выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

-  научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач;  

- характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 
Планируемые предметные результаты обучения геометрии 

Выпускник научится: 

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

- изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

- находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул;  

- распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

- вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул; 

- оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; находить 

координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении  других предметов: соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и 

различного размера; оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и 

т. п. (определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

- делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 
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призмы, параллелепипеды); 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

- решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 
Содержание учебного предмета 

 

Алгебра и начала анализа (204 ч) 

Числа и величины 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Выражения 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й 

степени. Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. 

Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 

показателем. Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с 

рациональным показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между 

косинусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы 

сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы 

суммы и разности синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и 

котангенсы. Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства 

арккосинуса, арксинуса, арктангенса, арккотангенса. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих логарифмы. 

Уравнения и неравенства 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения 

(неравенства). Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-

следствие (неравенство-следствие). Посторонние корни. 

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований 

для решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения 

иррациональных уравнений. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические 

уравнения (неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение 

тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 

Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования 

показательных уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), 

сводящиеся к алгебраическим. 

Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования 

логарифмических уравнений (неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), 

сводящиеся к алгебраическим. 

Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная 

теорема алгебры. 

Функции 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. 

Свойства графиков чётной и нечётной функций.  
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Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований 

(параллельных переносов, сжатий, растяжений, симметрий). 

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её обратимостью. 

Взаимно обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций. 

Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. 

Свойства степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной 

функции с натуральным (целым) показателем. 

Функция . Взаимообратность функций  и степенной функции с 

натуральным показателем. Свойства функции и её график. 

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. 

Свойства графика периодической функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений 

тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических функций. Свойства тригонометрических функций. 

Графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических 

функций и их графики. 

Показательная функция. Свойства показательной функции и её график. 

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график. 

Элементы математического анализа 

Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства 

непрерывной функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. 

Таблица производных. Правила вычисления производных. Механический и 

геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Признаки возрастания и убывания функции. Точки экстремума функции. Метод 

нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. Построение графиков 

функций. 

Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. 

Таблица первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. 

Определённый интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения площади 

фигур и объёма тел, ограниченных данными линиями и поверхностями. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значений, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры. Понятие о 
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нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии Развитие идеи 

числа, появление комплексных чисел и их применение. История возникновения 

дифференциального и интегрального исчисления. Полярная система координат. 

Элементарное представление о законе больших числах. 

Геометрия (136 ч) 

Повторение 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с использованием 

метода координат.  

Наглядная стереометрия 

Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, 

призма, конус, цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения 

куба и тетраэдра. Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. 

Параллельность и перпендикулярность в пространстве 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах.  

Многогранники 

Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление элементов 

пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы).  

Тела вращения 

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об 

усечённом конусе, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через 

вершину), сечениях цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. 

Развёртка цилиндра и конуса.  

Объёмы тел. Площадь сферы 

Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Координаты и векторы в пространстве  
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Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений 

при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. Уравнение 

плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 

расстояния между точками в пространстве. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (5 час в неделю, всего 170 часов) 

 

№ Раздел, тема урока Реализация воспитательного потенциала 

урока (виды и формы деятельности) 

Кол. 

часов 

1 Алгебра и начала анализа. 

Повторение и расширение 

сведений о функции 

Установление доверительных отношений, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. Работа в парах, 

в группах.  Подбор задач для осуществления 

нравственного, экономического и 

экологического воспитания. 

12 ч. 

2 Степенная функция Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, для поднятия 

мотивации. Групповая работа и работа в 

парах для развития умения выражать свои 

мысли и отстаивать свою точку зрения, 

умение общаться и работать в команде. 

19 ч 

3 Тригонометрические 

функции 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности для 

возможности приобретения навыка 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навыка генерирования и 

оформления собственных идей, навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

29 ч. 

4 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности для 

возможности приобретения навыка 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навыка генерирования и 

оформления собственных идей, навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

16 ч 

5 Производная и её 

применение 

Включение в урок игровых этапов, которые 

помогают поддержать мотивацию к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе,  

установление  доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Развитие умений использовать 

дополнительные источники знаний. 

26 ч 
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6 Геометрия.  Введение в 

стереометрию 

 9 ч 

7 

Параллельность в 

пространстве 

Использование ИКТ-технологий для 

привлечения внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности. Использование  

готовых чертежей  для устной работы. 

15 ч 

8 

Перпендикулярность в 

пространстве 

Использование ИКТ-технологий для 

привлечения внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности. Использование  

готовых чертежей  для устной работы. 

27 ч 

9 

Многогранники 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы: интеллектуальных игр, для поднятия 

мотивации. Групповая работа и работа в 

парах для развития умения выражать свои 

мысли и отстаивать свою точку зрения, 

умение общаться и работать в команде 

15 ч 

10 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Использование  тренажеров  для устной 

работы. Обучение рационально использовать 

время,  воспитывать ответственность, 

внимательность, самоконтроль, честность, 

самостоятельность. 

4+2 ч 

 

 
11 класс (5 час в неделю, всего 170 часов) 

 

№ Раздел, тема урока Реализация воспитательного потенциала 

урока (виды и формы деятельности) 

Кол. 

часов 

1 Алгебра и начала анализа. 

Показательная и 

логарифмическая функции 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности для 

возможности приобретения навыка 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навыка генерирования и 

оформления собственных идей, навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

28 ч 
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2 Интеграл и его применение Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности для 

возможности приобретения навыка 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы. Подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. Развитие 

умений использовать дополнительные 

источники знаний. Решение практико–

ориентированных задач. 

 

11 ч 

3 Элементы комбинаторики. 

Бином Ньютона 

Включение в урок игровых этапов, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе,  

установление  доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Развитие умений использовать 

дополнительные источники знаний. 

12 ч 

4 Элементы теории 

вероятностей 

Включение в урок игровых этапов, которые 

помогают поддержать мотивацию к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе,  

установление  доброжелательной атмосферы 

во время урока. 

Развитие умений использовать 

дополнительные источники знаний. 

13 ч 

5 

Геометрия. Координаты и 

векторы в пространстве 

Использование ИКТ-технологий для 

привлечения внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности. 

16 ч 

6 

Тела вращения 

Использование ИКТ-технологий для 

привлечения внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности. Использование  

готовых чертежей  для устной работы. 

29 ч 

7 

Объёмы тел. Площадь сферы 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности для 

возможности приобретения навыка 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы. Подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. Развитие 

умений использовать дополнительные 

источники знаний. Решение практико–

ориентированных задач. 

 

17 ч 
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8 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Использование  тренажеров  для устной 

работы. Обучение рационально использовать 

время,  воспитывать ответственность, 

внимательность, самоконтроль, честность, 

самостоятельность. Использование приемов 

психологической подготовки к экзаменам. 

39+6=

45 ч 
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Введение 

      Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана в соответствии с нормативными 

актами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» ( с 

изменениями и дополнениями от 11.12.2020); 

             - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

             - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016  № 2/16); 

             -  Основная  общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 31» на 2021-

2023 гг. (утверждена приказом директора № 144 от 30.08.2021) 

-  Учебный план  МОУ «СОШ № 31» 

             - Положение о рабочей программе  (СОО) МОУ «СОШ № 31», рассмотрено на заседании педсовета 

протокол № 1 от 30.08.2021 

 

 - Обществознание : учебник для 10-11-х классов общеобразовательных организаций : базовый уровень : в двух 

частях / М. В. Кудина, М. В. Рыбакова, Г. В Пушкарева и др. ; под научной редакцией В. А. Никонова – М.:Русское 

слово,2021  

 

 - Т.В. Коваль. Программа и тематическое планирование курса «Обществознание» 10-11 классы. Базовый уровень. 

– М.: Русское слово,2020 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1 Личностные универсальные учебные действия: 

- ориентация обучающихся 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; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность 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 к государственным 

символам (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. 

- 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 в поликультурном мире; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

- 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. 

- 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 формирование 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 
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помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 

1.2 Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

поставленной цели; 

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

и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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

 

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

противоречия в информационных источниках; 

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

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

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

взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств; 

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

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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1.3. Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета "Обществознание" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни 

человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом 

и для различных социальных групп; 

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

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических 
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интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства 

и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального 

контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки 

зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный 

смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
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- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном 

обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия "права человека" и "права гражданина", ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного 

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

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы 

человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

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

общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его 

структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 
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- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на 

различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации 

молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном 

обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных 

переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания 

способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических 

лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Антропология, 

антропосоциогенез. Смысл жизни. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

Мотивация деятельности, потребности и интересы. Виды деятельности. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода и ответственность. 

Мышление. Структура и виды мышления. Формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мышление и творчество. Познание мира. Виды человеческих знаний. Понятие истины, 

еѐ критерии. Абсолютная, относительная истина. Уровни и формы познания. Особенности научного 

познания. Виды, уровни и методы научного познания. Особенности социального познания. 

Общественное и индивидуальное сознание. Формы и уровни общественного сознания. 

Мировоззрение, его типы. Мировоззрение и картина мира. Уровни и структура мировоззрения. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы, социальные 

ценности и предпочтения личности. 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. Сферы общества. Многовариантность общественного развития. 

Типы социальных изменений. Субъекты социальных изменений. Эволюция и революция. Основные 

направления общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Типология обществ. Основные направления 

глобализации. Процессы глобализации в экономике, в политической сфере, в культурной сфере. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Глобальные 

проблемы современности. 

Раздел 3. Духовная жизнь общества 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Многообразие и диалог 

культур. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодѐжная субкультура, 

контркультура. Мораль. Нравственная культура. Моральная ответственность и нравственный выбор. 

Моральная оценка и нравственная культура. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Наука как социальный институт. Классификация наук. Естественные и социально- 

гуманитарные науки. Наука и общество. Функции образования как социального института. 

Образование в информационном обществе. Образование и информационная культура. Общественная 

значимость и личностный смысл образования. Основные идеи и направления развития образования 

в России. Система образования в России. Непрерывное образование. Самообразование. 

Искусство, виды искусства. Основные функции искусства. Религия. Мировые религии. 

Функции религии. Роль религии в жизни общества. Религия в современном мире. Религиозные 

объединения и организации в Российской Федерации. 

Раздел 4. Экономика 

Экономика и экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. Роль экономики в 

современном обществе. Спрос, величина спроса, закон спроса, факторы, влияющие на формирование 

спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Типы рыночных структур. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике.Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Фирма в экономике. Предприятие. Основные источники финансирования бизнеса. Факторы 

производства и факторные доходы. Расходы и доходы предприятия. Издержки и их виды. 

Экономические издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 
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Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Финансовые 

институты. Финансовая система Российской Федерации. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Участники 

фондового рынка. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Деятельность коммерческих банков. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

Бюджетно-налоговая система. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая система в 

Российской Федерации. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Взаимосвязь 

денежной и бюджетной политики государства. 

Экономическая деятельность и еѐ измерители. ВВП и ВНП — основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Факторы экономического роста. Типы экономического роста. 

Экономические циклы. Экономический кризис. 

Мировая экономика. Международная экономическая интеграция и глобальные экономические 

проблемы. Международная специализация, международное разделение труда, международная 

торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Тенденции экономического развития России. 

Раздел 5. Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальные статусы. Социальные 

роли. Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность и еѐ виды. Факторы 

социальной мобильности. Каналы социальной мобильности. Социальные нормы, виды социальных 

норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальные группы, их типы. Молодѐжь как социальная группа. Молодѐжная политика. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Структура и стадии социального 

конфликта. Методы разрешения конфликтов. Этнические общности. Национальный состав 

Российской Федерации. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Раздел 6. Политика 

Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая деятельность. 

Политические институты современного общества. Политические отношения. 

Политическая система, еѐ структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы правления. 

Государственно-территориальное устройство. Политическая культура общества. Функции 

политической культуры. Политическая идеология, еѐ роль в обществе. Основные идейно- 

политические течения современности. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, еѐ основные ценности и признаки. Гражданское общество и правовое 

государство.Избирательная система. Избирательный процесс. Виды избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политические элиты и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 
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политической коммуникации. Политические функции СМИ. Политический процесс. Политическое 

участие. Политический абсентеизм, его причины и опасность. Политическая культура личности. 

Политическая социализация. 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Система 

нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Законодательные основы профессионального образования. Порядок приема на обучение 

в профессиональные образовательные организации среднего образования и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. 

Основы гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. Право собственности. 

Основания приобретения права собственности. Наследование. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Основы семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 
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Раздел 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема раздела (или тема 

раздела и темы уроков) 

Реализация воспитательного потенциала урока (виды и формы 

деятельности) 

Кол-во 

часов 

 10 класс 

1. Человек в системе 

общественных отношений 

• Работа с источником информации для формулирования 

оценочных суждений на основе прочитанного документа 

• Использование эпиграфов 
• Решение проблем, изложенных в кейсе 

13 

2. Общество как сложная 

динамическая система 
• Групповая работа 
• Анализ документов для формирования своей позиции 

 

7 

3. Духовная жизнь общества • Заочные экскурсии в музеи России 

• Межпредметная интеграция с уроками ИЗО, литературы 

• Работа с иллюстрациями 

10 

4. Экономика  * Решение серии познавательных задач при работе в парах 

• Характеристика экономических альтернатив 

32 

 Резерв  6 

 11 класс 

5. Социальные отношения • Работа с документами 

• Групповая работа 
• Беседа с опорой на личный и социальный опыт учащихся 

16 

6.  Политика • Дискуссионные уроки ,которые помогают ученикам осмыслить 

и оценить роль того или иного политического лидера 

• Характеристика исторических альтернатив 
• Моделирование хода событий 

• Подготовка докладов 

29 

7. Правовое регулирование 

общественных отношений 

• Решение проблем, изложенных в кейсе 

• Работа с правовыми документами 

• Межпредметная интеграция с литературой и историей России 

27 

 Резерв  6 

 Итого 10 класс 68 

 Итого 11 класс 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тема урока Кол 

час. 

 10 класс  

 Раздел 1. Человек в системе общественных отношений 13 

1 Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. 

1 

2 Социализация личности. 1 

3 Деятельность и потребности человека. 1 

4 Мышление. 1 

5-6 Познание мира. 2 

7-8 Естественно-научное и гуманитарное познание. 2 

9 Общественное и индивидуальное сознание. 1 

10-

11 

Мировоззрение. 2 

12 Социальное поведение личности. 1 

13 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Человек в системе 

общественных отношений» 

1 

 Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 7 

14 Системное строение общества 1 

15-16 Многовариантность общественного развития и социальных 

изменений 

2 

17-18 Типология обществ. 2 

19 Современные процессы глобализации. 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Общество как 

сложная динамическая система 

1 

 Раздел 3. Духовная жизнь общества 10 

21 Материальная и духовная культура общества. 1 

22 Многообразие и диалог культур. 1 

23 Мораль и нравственная культура. 1 

24 Наука. 1 

25 Образование как социальный институт. 1 

26 Образование в информационном обществе. 1 

27 Искусство 1 

28-29 Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 1 

30 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Духовная жизнь 

общества» 

1 
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 Раздел 4. Экономика 32 

31-32 Экономика и экономическая наука. 2 

33 Рыночное равновесие. 1 

34-35 Виды и функции рынков. 2 

36 Роль государства в экономике. Общественные блага. 1 

37 Предприятие и фирма в экономике. 1 

38 Факторы производства и факторные доходы. Расходы и доходы 

предприятия. 

1 

39 Менеджмент. 1 

40 Маркетинг. 1 

41-42 Финансовый рынок. 2 

43 Фондовый рынок 1 

44-45 Банковская система. 2 

46 Инфляция. 1 

47-48 Рынок труда. 2 

49 Рациональное экономическое поведение. 1 

50-51 Бюджетно-налоговая система 2 

52 Взаимосвязь денежной и бюджетной политики государства. 2 

53 Экономическая деятельность и ее измерители. 2 

54 Экономический рост. Экономический цикл. 1 

55-56 Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. 

2 

57-58 Международная экономическая интеграция и глобальные 

экономические проблемы 

2 

59 Тенденции экономического развития России. 1 

60 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Экономика» 1 

61-62 Подведение итогов изучения разделов «Человек в системе 
общественных отношений», «Общество как сложная динамическая 

2 

 система», «Духовная жизнь общества», «Экономика».  

63-68 Резерв 6 

 Промежуточная аттестация в форме НСО.  

 Всего за год 68 
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№ 

п/п 

Наименование разделов, тема урока Кол 

час. 

 11 класс  

 Раздел 5. Социальные отношения 16 

1 Социальная структура общества и социальные отношения. 1 

2 Социальная стратификация и неравенство. 1 

3 Социальная мобильность и еѐ виды. 1 

4 Социальные нормы и социальный контроль. 1 

5 Отклоняющееся поведение. 1 

6 Социальные группы и их типы. 1 

7 Молодѐжь как социальная группа. 1 

8 Социальный конфликт. 1 

9- 

10 

Этнические общности. 2 

11 Межнациональные отношения, межэтнические конфликты. 1 

12 Конституциональные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

1 

13 Семья и брак. 1 

14- 

15- 

Презентация работ, подготовленных учащимися (сообщения, 

рефераты и пр.). Проектная деятельность. 

2 

16 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Социальные 

отношения» 

1 

 Раздел 6. Политика 19 

17 Политическая власть. 1 

18 Политические институты. 1 

19 Государство. 2 

20 Формы государства. 1 

21 Политическая система. 1 

22 Политическая культура общества. 1 

23 Политические идеологии. 1 

24 Демократия. 1 

25 Гражданское общество и правовое государство. 1 

26 Избирательный процесс и избирательная система. 1 

27 Политические партии и партийные системы. 1 

28 Политические элиты и политические лидеры. 1 
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29 Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

1 

30 Политический процесс. 2 

31 Политическая культура личности. 1 

32 Политическое участие. 1 

33-34 Презентация работ, подготовленных учащимися (сообщения, 

рефераты и пр.). Проектная деятельность 

2 

35 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Политическая сфера 

жизни общества» 

1 

 Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 27 

36-37 Право в системе социальных норм. 2 

38 Система российского права. 1 

39-40 Источники права. 2 

41 Законотворческий процесс в Российской Федерации. 1 

42 Гражданство Российской Федерации. 1 

43-44 Конституционные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации. 

2 

45 Законодательные основы профессионального образования. 1 

46 Основы трудового права 1 

47 Основы гражданского права. 1 

48-49 Имущественные и неимущественные права. 2 

50 Основы семейного права. 1 

51 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

1 

52 Основы экологического права. 1 

53 Основы гражданского процесса. 1 

54 Особенности административной юстиции и уголовного процесса. 1 

55 Конституционное судопроизводство. 1 

56 Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. 

1 

57 Правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

1 

58 Основы международного права. 1 

59-60 Презентация работ, подготовленных учащимися (сообщения, 

рефераты и пр.). Проектная деятельность 

2 
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61 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Правовое 

регулирование общественных отношений» 

1 

62 Итоговый урок по курсу «Обществознание» 1 

 Резерв 6 

 Промежуточная аттестация в форме НСО.  

 Всего за год 68 
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Введение 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана в соответствии с нормативными актами: 

1) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

2) приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» ( с изменениями 

и дополнениями от 11.12.2020); 

3) Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации 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» 

4) Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

5) Примерная основная образовательная программа среднего 
общего образования, одобрена 

6) решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 №2/16); 

7) Основная общеобразовательная программа среднего 
общего образования МОУ «СОШ № 31» на 2021-2023 гг. 

(утверждена приказом директора № 144 от 30.08.2021) 

8) Учебный план МОУ «СОШ № 31» 



9) Положение о рабочей программе (СОО) МОУ «СОШ № 

31», рассмотрено на заседании педсовета протокол № 1 от 

30.08.2021 

10) УМК : учебник  автор С.В. Ким В.А. Горский . Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11  класс  Москва.  Вентана Граф 2021 г;   

11) Рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 

классы» . автор С.В. Ким В.А. Горский М.: Вентана – Граф, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1). Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1.1.Личностные результаты обучения: 

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 граж- данскую 

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. 

1.2.Метапредметные  результаты. 

Умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, 

критические, проектные, исследовательские, работы с 

информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации): 

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; 

Умения коммуникативные: 

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; 

Умения  регулятивные  (организационные): 

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 предполагают формирование  

Основ научного (критического, исследовательского) типа 

мышления на основе научных представлений о стратегии и 

тактике безопасности жизнедеятельности; 

О подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

О влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; 

О государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

О социально-демографических и экологических процессах на 

территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму;  

О здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях;  

О правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по 

защите населения и территорий; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические 

приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и 

поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения имотивации, 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; 

В коммуникативной  сфере: 

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; 

В эстетической сфере: 

Умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; 

Умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность 

объектов и среды обитания (жизнедеятельности); 

В бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

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; 

 В сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

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 и 

дистресса здоровыми способами физической активности; 

Умение правильно оказывать первую помощь при травмах на 

занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

Межпредметные понятия: 

1.Формировать  межпредметные понятия, таких как «система», 

«факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез»  

2.Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

3.Выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

4.Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

5.В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

6.Принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

 

 

Универсальные учебные действия  

Регулятивные:  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 



наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные:  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в 

том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 



деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий; 

Формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

1.3 Предметные результаты 

Выпускник научится- базовый уровень:  

Предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

Безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

Характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

Предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

Классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

Безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

Безопасно использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

Комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации; 

Классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства; 

Классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве) взрывного устройства; 



Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

Классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

Классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

Предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; 

Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

Оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

Характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

Классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

Планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

Адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом 

нагрузок; 

Выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

Безопасно использовать ресурсы интернета; 

Анализировать состояние своего здоровья; 

Определять состояния оказания неотложной помощи; 

Использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

Классифицировать средства оказания первой помощи; 

Оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

Извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

Оказывать первую помощь при ушибах; 

Оказывать первую помощь при растяжениях; 



Оказывать первую помощь при вывихах; 

Оказывать первую помощь при переломах; 

Оказывать первую помощь при ожогах; 

Оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

Оказывать первую помощь при отравлениях; 

Оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

Оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться- базовый уровень: 

Основы комплексной безопасности: 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила и безопасность дорожного 

движения; 

Использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; 

Оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

Объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным 

средством; 

Действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

Пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

Прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

Составлять модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

Комментировать назначение нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды; 

Использовать основные нормативные правовые акты в области 



охраны окружающей среды для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; 

Оперировать основными понятиями в области охраны 

окружающей среды; 

Распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

Описывать факторы экориска, объяснять, как снизить 

последствия их воздействия; 

Определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при 

ухудшении экологической обстановки; 

Опознавать организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и 

охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

Опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

Пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране 

окружающей среды; 

Прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

Составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

Распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; 

Соблюдать правила безопасности в увлечениях, не 

противоречащих законодательству РФ; 

Использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби; 

Пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во 

время современных молодежными хобби; 



Прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

Применять правила и рекомендации для составления модели 

личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

Распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

Использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

Пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

Прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

Составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

Использовать основные нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

Раскрывать составляющие государственной системы, 

направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

Приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 



оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

Приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

Объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

Использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

Действовать согласно обозначению на знаках безопасности и 

плане эвакуации; 

Вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

Прогнозировать и оценивать свои действия в области 

обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

Пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; 

Составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в РФ: 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма в Российской Федерации; 

Объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

Оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

Объяснять предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

Объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, составляющих правовую основу противодействия 



экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

Описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

Пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, 

для обеспечения личной безопасности; 

Использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

Распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

Описывать способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; 

Использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства 

юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем 

организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

Описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

Описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

Составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни: 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области здорового образа жизни; 

Использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

Оперировать основными понятиями в области здорового образа 



жизни; 

Описывать факторы здорового образа жизни; 

Объяснять преимущества здорового образа жизни; 

Объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

Описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека; 

Раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

Распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие 

на репродуктивное здоровье; 

Пользоваться официальными источниками для получения 

информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области оказания первой помощи; 

Использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

Оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

Отличать первую помощь от медицинской помощи; 

Распознавать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

Вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

Выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления; 

Составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия 

населения; 

Использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для 



изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

Определять меры, направленные на предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

Действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага. 

Основы обороны государства: 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области обороны государства; 

Характеризовать состояние и тенденции развития современного 

мира и России; 

Описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

Приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на 

национальные интересы России; 

Приводить примеры основных внешних и внутренних 

опасностей; 

Раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов 

и обеспечения безопасности; 

Разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

Оперировать основными понятиями в области обороны 

государства; 

Раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

Раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

Объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях; 

Описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских формирований и органов в мирное и 

военное время; 

Характеризовать историю создания ВС РФ; 



Описывать структуру ВС РФ; 

Характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

Распознавать символы ВС РФ; 

Приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы: 

Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

Использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время 

призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

Оперировать основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

Раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

Характеризовать обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе; 

Раскрывать организацию воинского учета; 

Комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

Использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

Описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

Объяснять порядок назначения на воинскую должность, 

присвоения и лишения воинского звания; 

Различать военную форму одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ; 

Описывать основание увольнения с военной службы; 

Раскрывать предназначение запаса; 

Объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

Раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

Объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 



Элементы начальной военной подготовки: 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

Использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам 

строевой подготовки; 

Оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

Выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

Выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

Выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

Приводить примеры команд управления строем с помощью 

голоса; 

Описывать назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова; 

Выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова 

для чистки и смазки; 

Описывать порядок хранения автомата; 

Различать составляющие патрона; 

Снаряжать магазин патронами; 

Выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб; 

Описывать явление выстрела и его практическое значение; 

Объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета 

пули, пробивного и убойного действия пули при поражении 

противника; 

Объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

Выбирать прицел и правильную точку прицеливания для 

стрельбы по неподвижным целям; 

Объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

Выполнять изготовку к стрельбе; 

Производить стрельбу; 

Объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

Различать наступательные и оборонительные гранаты; 



Описывать устройство ручных осколочных гранат; 

Выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных 

гранат; 

Выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

Объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

Характеризовать современный общевойсковой бой; 

Описывать элементы инженерного оборудования позиции 

солдата и порядок их оборудования; 

Выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

Объяснять, в каких случаях используются перебежки и 

переползания; 

Выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

Описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и 

правила использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

Применять средства индивидуальной защиты; 

Действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной 

защиты от оружия массового поражения; 

Описывать состав и область применения аптечки 

индивидуальной; 

Раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

Выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность: 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

Объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной 

деятельности; 

Характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

высших образовательных организациях ВС РФ и в высших 

образовательных организациях МВД России, ФСБ России, МЧС 



России; 

Использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие образовательные организации ВС РФ и в 

высшие образовательные организации МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основам комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с 

национальной безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства: 

Объяснять основные задачи и направления развития, 

строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

Приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки: 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

Определять назначение, устройство частей и механизмов 

автомата Калашникова; 

Выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

Выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

Описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова 

при стрельбе; 

Выполнять норматив снаряжения магазина автомата 

Калашникова патронами; 

Описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

Выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 



Военно-профессиональная деятельность: 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие образовательные 

организации ВС РФ и в высшие образовательные организации 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

Оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

образовательные организации ВС РФ и в высшие 

образовательные организации МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЖ 

 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 со-

временной среде обитания. Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита 

национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального 

характера. Противодействие экстремизму. Противодействие 

терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях 



Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств 

поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. Глава 5. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные 

основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания Медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и по- рядок. 

Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь 



при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

Глава 1. Научные основы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности. 

Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации   криминогенного   характера. 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и 

безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. 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 военно- 

служащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской 

армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернатив- 

ной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России 

в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа 

жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

Глава 7. Первая помощь 

при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания  с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и формы 

деятельности)   

Коли

честв

о 

часов 

10  класс   

1 Основы 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Воспитание осознанного понятия  

российской гражданской идентичности 

(патриотизм, уважение к Отечеству, 

истории, ценностям и культуре 

многонационального народа России 

готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, 

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

- неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование 

веротерпимости развитие нравственного 

сознания и поведения понимание 

личностного смысла изучения предмета 

ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; - 

осознание ценности жизни, , модели 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях; Применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой  работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми 

15 



 

2 Военная 

безопасность 

государства  

Воспитание готовности к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека;  

- неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование 

веротерпимости развитие нравственного 

сознания и поведения понимание 

личностного смысла изучения предмета 

ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; - 

осознание ценности жизни, формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, модели индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; Применение на 

уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой  работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми 

 

10 

3 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа 

жизни 

Воспитание ценности жизни, 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, модели 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях; Применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра; дискуссий, 

9 



которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой  работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми 

 

год  34 

4 Учебные 

сборы по 

основам 

военной 

службы  

Воспитание готовности к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека 

35 

итого за год  69   

11  класс   

1 Основы 

комплексной 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Воспитание осознанного понятия  

российской гражданской идентичности 

(патриотизм, уважение к Отечеству, 

истории, ценностям и культуре 

многонационального народа России 

готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, 

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

- неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование 

веротерпимости развитие нравственного 

сознания и поведения понимание 

личностного смысла изучения предмета 

ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; - 

осознание ценности жизни, формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, модели индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; Применение на 

уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

15 



мотивацию школьников; дидактического 

театра; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой  работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми 

 

2 Военная 

безопасность 

государства 

Воспитание готовности к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации 

его прав, понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека;  

- неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование 

веротерпимости развитие нравственного 

сознания и поведения понимание 

личностного смысла изучения предмета 

ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; - 

осознание ценности жизни, формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, модели индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; Применение на 

уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического 

театра; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой  работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми 

 

10 

3 Основы 

медицинских 

знаний и 

Воспитание ценности жизни, 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, модели 

9 



здорового 

образа 

жизни 

 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях; Применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой  работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми 

 

за год  34 

 

 



 

 

  

                                                         Календарно-тематическое планирование 10  класс 

 

 Темы уроков Содержание Основные виды деятельности 

ученика (на уровне учебных 

действий) 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 
1 Культура безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания 

 

Вопросы для обсуждения: 

значение культуры безопасности жизнедеятельности 

личности, общества в современном мире; 

роль государства в обеспечении безопасности личности и 

общества; 

роль науки и образования в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности личности и общества. 

Ключевые понятия темы: 

безопасность; жизненно важные интересы; национальные 

интересы; национальная безопасность; основные угрозы 

жизненно важным интересам личности, общества, 

государства; основы безопасности жизнедеятельности; 

культура безопасности жизнедеятельности 

Актуализируют ранее полученные 

знания о роли государства в 

обеспечении безопасности 

личности и общества. 

Характеризуют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности 

личности и общества в 

современном мире. Формулируют 

личные понятия о безопасности 

§ 1  читать в. 6,7 

стр. 11 

2 Междисциплинарные 

основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности 

риска; стратегия 

безопасности 

жизнедеятельности 

(стратегия управления 

безопасностью 

жизнедеятельности); 

системный подход; 

средовый подход 

Вопросы для  обсуждения: 

задачи создания научной теории безопасности 

жизнедеятельности, ее значение и особенности; 

основы теории безопасности жизнедеятельности: основные 

положения и принципы, методы и средства; 

стратегия и тактика управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Ключевые понятия темы: 

наука о безопасности жизнедеятельности; 

жизнедеятельность человека; концепция приемлемого 

(допустимого) 

Изучают задачи создания научной 

теории безопасности 

жизнедеятельности. Характеризуют 

стратегию и тактику управления 

безопасностью жизнедеятельности 

§ 2 читать в.2,5 

стр. 16  

3 Экологические основы Вопросы для обсуждения: Анализируют причины § 3 в. 5,6 стр. 23 



безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 
 

экология человека и экология среды обитания; 

антропогенное воздействие, техногенная нагрузка на среду 

обитания; 

экологическая безопасность среды обитания, 

урбоэкосистемы. 

Ключевые понятия темы: 

экология; урбанизация; экологическая ниша; экологическая 

напряженность; экологическая безопасность 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Выявляют 

причинно- следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека. Генерируют идеи, 

моделируют индивидуальные 

решения по обеспечению личной 

безопасности 

в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях 
4 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

 

Вопросы для обсуждения: 

медико-биологические основы здоровья человека; 

адаптация организма к среде обитания; 

общие принципы, закономерности и механизмы адаптации 

человека. 

Ключевые понятия темы: 

человек; индивид; здоровье; здоровье человека; адаптация; 

потенциал здоровья человека 

Выявляют общие принципы, 

закономерности и механизмы 

адаптации человека. Характеризуют 

медико-биологические основы 

здоровья человека 

§ 4  тема 

учебного 

исследования№  

4  

5 Психологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

 

Вопросы для обсуждения: 

психические процессы и состояния человека; 

антропогенные опасности, особые психические состояния; 

экология психики личности, методы повышения 

безопасности. 

Ключевые понятия темы: 

психология; психические процессы; психическое состояние 

человека; экология психики; стресс; адаптивность 

Определяют цели и задачи по без- 

опасному поведению в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Выбирают средства 

реализации постав- ленных целей, 

оценивают результаты своей 

деятельности в обеспечении личной 

безопасности 

§ 5 в.5.7 стр. 31  

6 Права и обязанности 

государства и граждан 

России по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Вопросы для обсуждения: 

конституционные основы обеспечения безопасности; 

нормы международного права и положения Конституции 

Российской Федерации по правам человека; 

федеральные законы по защите населения и территорий в 

мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций и их 

последствий. 

Характеризуют и формулируют 

основное содержание федеральных 

законов и подзаконных актов. 

Рассматривают нормы 

международного права и положения 

Конституции Российской 

Федерации по правам человека 

§ 6 в.4,7   стр. 

35,36 



Ключевые понятия темы: 

Конституция Российской Федерации; гражданская 

ответственность; федеральные законы по безопасности; 

организационно-правовые нормы 
7 Защита национальной 

безопасности 

государства от военных 

угроз 

 

Вопросы для обсуждения: 

военные угрозы национальной безопасности России, 

характер современных войн и вооруженных конфликтов; 

Стратегия национальной безопасности России; цели, 

задачи, значение документа; Военная доктрина Российской 

Федерации; 

национальная оборона Российской Федерации: цели, 

задачи, силы, средства, стратегия. Ключевые понятия темы: 

военная угроза; угроза национальной безопасности; 

Стратегия национальной безопасности Российской Феде- 

рации; национальная оборона; средства невоенного 

реагирования; Стратегия сдерживания военной силы 

Анализируют военные угрозы 

национальной безопасности России. 

Характеризуют Стратегию 

национальной безопасности. 

Работают с текстом 

§ 7 в. 4,5 стр. 40 

8 Защита личности, 

общества, государства от 

угроз социального 

характера 

 

Вопросы для обсуждения: 

современный комплекс проблем безопасности социального 

характера; 

Военная доктрина Российской Федерации: внешние 

и внутренние угрозы общественной и личной 

безопасности; 

защита личной и общественной безопасности от внешних 

угроз социального характера — военных опасностей. 

Ключевые понятия темы: 

военная опасность; военный конфликт; военная политика 

государства; вооруженный конфликт; война: локальная, 

региональная, крупномасштабная; Военная доктрина 

Российской Федерации; основные внешние опасности Рос- 

сии; основные внутренние опасности России; терроризм; 

экстремизм 

Анализируют военную политику 

государства. Приводят примеры 

вооруженных конфликтов; 

локальных, региональных и 

крупномасштабных войн. Работают 

с интерактивными схемами и 

заданиями. Характеризуют 

внутренние опасности России. 

Устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения 

§ 8 в.5,6 стр. 45 

. 

9 Противодействие 

экстремизму 

 

Вопросы для обсуждения: 

федеральные законы Российской Федерации по защите от 

экстремизма; 

основные принципы и направления противодействия 

Изучают федеральные законы 

по защите от экстремизма. 

Характеризуют основные принципы 

и направления противодействия 

§ 9  сообщение 

по теме 

учебного 

исследования  



экстремизму; 

Уголовный кодекс Российской Федерации: экстремистская 

деятельность и наказание. 

Ключевые понятия темы: 

экстремизм; пропаганда экстремизма; экстремист; 

основные принципы противодействия экстремизму 

экстремизму. Определяют 

направления деятельности 

спецслужб 

и правоохранительных органов 

10 Противодействие 

терроризму, наркотизму 

в Российской Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

федеральные законы по защите населения России от 

социальных угроз: терроризма, экстремизма, наркотизма; 

основные принципы и направления противодействия 

террористической деятельности; 

Уголовный кодекс Российской Федерации: терроризм — 

преступление и наказание. 

Ключевые понятия темы: 

терроризм; виды терроризма; противодействие терроризму; 

Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации; наркотизм; наркотизация 

Характеризуют меры 

противодействия терроризму и 

наркотизму. Изучают федеральные 

законы по защите населения от 

социальных угроз. Приобретают 

навыки противостояния 

социальным угрозам, вырабатывают 

нравственные качества и убеждения 

§ 10 в. 3 стр. 55 

11 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

 

Вопросы для обсуждения: 

единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): задачи, 

структура, организация работы РСЧС; классификация 

чрезвычайных ситуаций; 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России): задачи, структура; 

организация гражданской обороны на объектах экономики. 

Ключевые понятия темы: 

виды чрезвычайных ситуаций; РСЧС; территориальные и 

функциональные подсистемы РСЧС; МЧС России; режимы 

функционирования РСЧС; гражданская 

оборона 

Рассматривают территориальные и 

функциональные подсистемы, 

режим функционирования РСЧС. 

Характеризуют структуру и 

содержание плана действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Формулируют основные задачи и 

формы обучения в области 

гражданской обороны 

§ 11 в.4,5 стр 61 

12 Основные мероприятия 

РСЧС и гражданской 

обороны по защите 

Вопросы для обсуждения: 

деятельность сил гражданской обороны и МЧС России; 

основные меры защиты населения от чрезвычайных 

Характеризуют предназначение и 

основные задачи гражданской 

обороны. Рассматривают структуру 

§ 12 в.4,5 стр.  
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населения и территорий 

в чрезвычайных 

ситуациях 

 

ситуаций: оповещение, укрытие людей в защитных 

сооружениях, эвакуация, инженерная защита, аварийно- 

спасательные работы, медицинская защита: обсервация, 

карантин, дезинфекция, санитарная обработка, 

дезактивация; 

действия населения после сигнала «Внимание всем!». 

Ключевые понятия темы: 

гражданская оборона; мониторинг чрезвычайной ситуации; 

прогнозирование чрезвычайной ситуации; оповещение; 

эвакуация; инженерная защита 

и органы управления. Изучают 

основные меры защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

Называют права и обязанности 

граждан в области гражданской 

обороны. Совершенствуют 

практические навыки и умения при 

выполнении действий по сигналам 

оповещения 

13 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

 

Вопросы для обсуждения: 

опасные природные явления, стихийные бедствия и их 

последствия; 

катастрофа, чрезвычайные ситуации природного характера: 

виды и особенности; 

правила поведения в зоне чрезвычайных ситуаций при- 

родного характера. Ключевые понятия темы: 

чрезвычайные ситуации природного характера; опасные 

природные явления; стихийные бедствия: геологические, 

метеорологические, гидрологические, 

климатогеографические сезонные 

Характеризуют опасные природные 

явления и их последствия, 

перечисляют поражающие факторы 

и особенности чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Закрепляют правила безопасного 

поведения в зоне чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

§ 13 в.4 стр.70 

14 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

Вопросы для обсуждения: 

характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, их последствия; 

общие правила действий населения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера на взрывоопасном 

объекте; 

химическая опасность и химическая безопасность. 

Ключевые понятия темы: 

техногенная насыщенность; чрезвычайная ситуация 

техногенного характера; взрыв; взрывоопасный объект; 

химическая опасность; химически опасный объект; 

химическая безопасность 

Характеризуют чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. 

Закрепляют правила безопасного 

поведения в зоне чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Характеризуют правила 

безопасного поведения при 

оповещении 

об аварии с выбросом аварийно-

химически опасных веществ 

§ 14 в.7 стр.75 

15 Чрезвычайные ситуации 

на инженерных 

Вопросы для обсуждения: 

риски чрезвычайных техногенных опасностей; 

Работают в группах. Решают 

ситуационные задачи, выполняют 

§ 15 в.1,2  

стр.82 



сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование 

транспорт; авиационный 

транспорт 

обязательное и добровольное страхование жизни и 

здоровья; 

инженерные сооружения и инструменты управления 

безопасностью. 

Ключевые понятия темы: 

страхование; страховой случай; инженерное сооружение; 

гидротехническое сооружение; гидродинамическая авария; 

автомобильный транспорт; железнодорожный транс- порт; 

водный 

интерактивные задания. Закрепляют 

и совершенствуют правила 

безопасного поведения на 

транспорте. Выясняют роль 

инженерной защиты в системе мер 

по защите населения. Объясняют 

необходимость добровольного и 

обязательного страхования 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 
16 Защита населения и 

территорий от военной 

опасности, оружия 

массового поражения и 

современных обычных 

средств поражения 

радиоактивного 

поражения местности; 

ядерное оружие; 

химическое оружие; 

бактериологическое(биол

огическое) оружие; 

карантин; обсервация; 

современные обычные 

средства поражения; 

виды оружия на новых 

принципах 

Вопросы для обсуждения: 

чрезвычайные ситуации военного характера, роль РСЧС и 

гражданской обороны в защите населения Рос- сии от 

оружия массового поражения (ОМП); 

виды оружия массового поражения: ядерное, химическое и 

бактериологическое; современные обычные средства 

поражения. 

Ключевые понятия темы: 

военная безопасность; оружие массового поражения; очаг 

поражения; зона 

Рассматривают чрезвычайные 

ситуации военного характера и раз- 

личные виды оружия массового 

поражения. Характеризуют 

индивидуальные и коллективные 

средства защиты населения 

§ 16 в. 4,5 стр. 
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17 Защита населения и 

территорий от 

радиационной опасности 

 

Вопросы для обсуждения: 

радиационная безопасность населения и территорий; 

радиационная опасность, экспозиционная доза облучения и 

уровень радиации; 

общие рекомендации при угрозе радиационного заражения. 

Ключевые понятия темы: 

радиационная опасность; ионизирующее излучение; экс- 

позиционная доза облучения; уровень радиации; 

Характеризуют радиационную без- 

опасность населения и территорий. 

Формулируют общие рекомендации 

при угрозе ядерного заражения. 

Работают с интерактивными 

схемами и заданиями 

§ 17 в. 3,4.5  

стр. 93 



радиационная безопасность; меры обеспечения 

безопасности 
18 Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

 

Вопросы для обсуждения: 

защита органов дыхания и кожных покровов; 

защитные свойства и характеристики противогазов; 

специальные и простейшие средства индивидуальной 

защиты. Ключевые понятия темы: 

средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

противогаз фильтрующий, изолирующий; медицинские 

средства защиты кожи; респиратор; ватно-марлевая 

повязка; средства индивидуальной защиты кожи 

Рассматривают средства 

коллективной защиты населения. 

Закрепляют знания о защитных 

свойствах и характерных 

особенностях убежищ и укрытий. 

Характеризуют особенности 

противорадиационного укрытия 

применения средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания 

и кожи 

§ 18 в4,5 стр. 98 

19 Защита населения и 

территорий от 

биологической и 

экологической опасности 

 

Вопросы для обсуждения: 

характеристика биологических (биолого-социальных) 

чрезвычайных ситуаций; 

источники биолого-социальной и экологической 

опасности; 

экологический кризис, экологическая безопасность. 

Ключевые понятия темы: 

биологическая и экологическая опасность; биологические 

средства; биологические агенты; биологический 

терроризм; источники биолого-социальной чрезвычайной 

ситуации; биологическая опасность; биологическая 

безопасность; чрезвычайная экологическая ситуация; 

экологическая безопасность 

Актуализируют знания по экологи- 

ческой безопасности. 

Характеризуют источники биолого-

социальной и экологической 

опасности. Изучают характеристику 

биологических чрезвычайных 

ситуаций 

§ 19  сообщения 

по темам 

учебных 

исследований  

4,5 стр. 102 . 

20 Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

 

Вопросы для обсуждения: 

защита органов дыхания и кожных покровов; 

защитные свойства и характеристики противогазов; 

специальные и простейшие средства индивидуальной 

защиты. 

Актуализируют полученные ранее 

знания о специальных и 

простейших средствах 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. Характеризуют виды и 

особенности противогазов. 

Совершенствуют умения и навыки 

практического 

§ 20 в. 5стр. 105 

21 Вооруженные Силы Вопросы для обсуждения: Характеризуют структуру и § 21 в5,6 стр. 



Российской Федерации: 

организационные основы 

 

основы организации Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

геополитические условия, законы управления, задачи, 

стратегия развития и обеспечения боевой готовности 

Вооруженных Сил нашего государства; 

структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ключевые понятия темы: 

Вооруженные Силы Российской Федерации; Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской 

Федерации; Министерство обороны Российской 

Федерации; органы управления; объединение; соединение; 

воинская часть 

анализируют организационную 

основу Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Расширяют 

знания 

о структуре Вооруженных Сил 

110 

22 Состав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

состав и основные задачи Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

виды Вооруженных Сил: краткая характеристика и на- 

значение; 

рода войск: краткая характеристика и назначение. 

Ключевые понятия темы: 

состав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

Сухопутные войска; Воздушно-космические силы; Военно-

Морской Флот; Ракетные войска стратегического на- 

значения; Воздушно-десантные войска; Тыл Вооруженных 

Сил 

Анализируют состав и основные 

задачи Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Актуализируют знания и дают 

краткую характеристику видов 

Вооруженных Сил. 

Закрепляют знание федеральных 

законов. Определяют главное 

предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

§ 22 в7 стр.113 

23 Воинская обязанность и 

военная служба 

 

Вопросы для обсуждения: 

законодательные основы военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

воинская обязанность: краткая характеристика и 

назначение; 

военная служба и допризывная подготовка. 

Ключевые понятия темы: 

воинская обязанность; мобилизация; военное положение; 

военная служба; Военная присяга; обязательная 

подготовка; добровольная подготовка 

Закрепляют знание 

законодательных основ военной 

службы 

в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Определяют структуру 

и содержание воинской обязанности 

§ 23 в.3,4 стр. 

116 

24 Права и обязанности Вопросы для обсуждения: Рассматривают законодательные § 24 сообщения 



военнослужащих 

 

законодательные основы социальной защиты военно- 

служащих; 

права и обязанности военнослужащих; 

виды поощрений и дисциплинарных взысканий, 

применяемых к военнослужащим. 

Ключевые понятия темы: 

социальный статус; права военнослужащих; обязанности 

военнослужащих: общие, должностные, специальные; 

воинская дисциплина; единоначалие; верность воинскому 

долгу 

основы социальной защиты 

военнослужащих. Изучают права и 

обязанности военнослужащих. 

Характеризуют общие, 

должностные, специальные 

обязанности военно- служащих, 

виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий 

по темам 

учебных 

исследований  

1, 2  

25 Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

боевые традиции Российской армии; 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ключевые понятия темы: 

боевые традиции; воинские ритуалы; патриотизм; 

воинский долг; воинская честь; Военная присяга; Боевое 

знамя воинской части; воинский коллектив; войсковое 

товарищество 

Характеризуют боевые традиции и 

структуру воинских ритуалов. 

Изучают порядок проведения 

наиболее важных ритуалов 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Работают в группах. 

Решают ситуационные задачи 

§ 25 сообщения 

по темам 

учебных 

исследований 1-

5 на выбор. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 
26 Медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья 

 

Вопросы для обсуждения: 

подходы к пониманию сущности здоровья; 

медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья; 

социальная обусловленность здоровья человека в среде 

обитания. 

Ключевые понятия темы: 

медицина; здоровье; индивидуальное здоровье человека; 

общественное здоровье; социальное здоровье человека; 

сфера здравоохранения; санитарное просвещение 

Объясняют социальную 

обусловленность здоровья человека 

в со- временной среде обитания. 

Анализируют понятия 

«индивидуальное здоровье» и 

«общественное здоровье». Делают 

умозаключения и формулируют 

выводы 

§ 26 в.5 стр. 

131. 

27 Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

 

Вопросы для обсуждения: 

что такое здоровый образ жизни; 

факторы, влияющие на здоровье; 

основные составляющие здорового образа жизни чело- 

века. 

Ключевые понятия темы: 

Раскрывают сущность понятия 

«здоровый образ жизни», его 

значение и составляющие. 

Формируют целостное 

представление о здоровом образе 

жизни как средстве обеспечения 

§ 27 в. 7 стр. 

134 



образ жизни; здоровый образ жизни; культура здоровья; 

факторы риска; основные составляющие здорового образа 

жизни 

общего благополучия человека 

28 Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики 

 

Вопросы для обсуждения: 

основные инфекционные болезни: классификация, 

механизмы передачи инфекции, меры медицинской 

помощи; 

источники инфекционных заболеваний и факторы риска; 

меры профилактики инфекционных заболеваний и 

иммунитет. 

Ключевые понятия темы: 

эпидемия; пандемия; инфекционные заболевания; 

классификация инфекционных заболеваний; иммунитет; 

вакцинация; факторы риска; обсервация; карантин; 

дезинфекция 

Расширяют знания об 

инфекционных заболеваниях и 

методах их профилактики. 

Перечисляют источники 

инфекционных заболеваний и 

факторы риска. Характеризуют 

меры профилактики инфекционных 

заболеваний 

§ 28 в. 6,7 стр. 

140  

29 Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры их 

профилактики 

 

Вопросы для обсуждения: 

факторы риска основных неинфекционных заболеваний; 

факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний; 

меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ключевые понятия темы: 

основные неинфекционные заболевания; сердечно-

сосудистые заболевания; атеросклероз; артериальная 

гипертензия 

Актуализируют знания об основных 

неинфекционных заболеваниях. 

Перечисляют и характеризуют 

факторы риска неинфекционных и 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Объясняют меры профилактики 

§ 29 сообщения 

по темам 

учебного 

исследования № 

4,5 стр. 145  

30 Профилактика 

заболеваний, 

передающихся половым 

путем 

 

Вопросы для обсуждения: 

факторы риска заболеваний, передающихся половым 

путем; 

культура полового поведения юноши и девушки; 

симптомы, последствия и меры профилактики заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Ключевые понятия темы: 

половое воспитание; целомудрие; заболевания, 

передающиеся половым путем; профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем 

Формируют целостное 

представление о культуре 

взаимоотношений юношей и 

девушек. Изучают и анализируют 

симптомы, последствия 

заболеваний, передающихся 

половым путем, и меры 

профилактики. Систематизируют 

знания по дан- ной теме 

§ 30 в.1-6 стр. 

149 

31 Первая помощь при 

неотложных состояниях: 

Вопросы для обсуждения: 

законы Российской Федерации и социальная 

Актуализируют знания по оказанию 

помощи при неотложных со- 

§ 31  в.1-6 стр. 

153 



закон и порядок 

 

ответственность граждан и специалистов по оказанию пер- 

вой помощи при неотложных состояниях; 

неотложные состояния, требующие оказания первой 

помощи; 

мероприятия по оказанию первой помощи. 

Ключевые понятия темы: 

неотложное состояние; первая помощь; фактор времени; 

травма; перечень состояний, при которых оказывают 

первую помощь; перечень мероприятий по оказанию 

первой помощи 

стояниях. Характеризуют 

неотложные состояния, требующие 

оказания первой помощи. Работают 

с интерактивными заданиями 

32 Правила оказания первой 

помощи при травмах 

 

Вопросы для обсуждения: 

понятие об асептике, антисептике, антибиотиках; 

порядок и правила оказания первой помощи при травмах; 

способы снижения остроты боли и противошоковые 

мероприятия. 

Ключевые понятия темы: 

асептика; антисептика; антибиотики; общие правила 

оказания первой помощи при травмах; иммобилизация; 

шинирование 

Актуализируют и расширяют 

знания по данной теме. 

Практически отрабатывают порядок 

оказания первой помощи при 

травмах. 

Перечисляют противошоковые 

мероприятия 

§ 32  в.1-6 стр. 

158-159 

33 Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях 

Первая помощь при 

ушибах, растяжении 

связок, вывихах, 

переломах 

 

Вопросы для обсуждения: 

виды кровотечений, их особенности; 

особенности паренхиматозных кровотечений; 

способы оказания первой помощи при кровотечениях. 

признаки ушиба, растяжения связок, вывиха, перелома; 

первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах; 

первая помощь при переломах и комбинированных 

травмах; 

иммобилизация и транспортировка пострадавших. 

Ключевые понятия темы: 

кровотечение: артериальное, венозное, капиллярное 

Характеризуют виды кровотечений 

и способы их остановки. 

Расширяют и систематизируют свои 

знания по данной теме. 

Практически отрабатывают умения 

остановки кровотечений 

различными способами 

Перечисляют порядок действий при 

оказании первой помощи при 

ушибах, вывихах, растяжении 

связок и переломах. 

Систематизируют знания об 

иммобилизации и транспортировке. 

Демонстрируют практические 

умения 

§ 33 в1-7 стр. 

163 

34 Первая помощь: Вопросы для обсуждения: Систематизируют и расширяют § 34  



сердечно-легочная 

реанимация 

 

признаки жизни и смерти; 

правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Ключевые понятия темы: 

сердечно-легочная реанимация; признаки жизни; признаки 

смерти; искусственное дыхание способом «рот в рот»; 

надавливание на грудную клетку 

знания о проведении сердечно-

легочной реанимации. Практически 

отрабатывают умения. 

Характеризуют признаки жизни и 

признаки смерти. Перечисляют 

порядок оказания реанимационных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

      Рабочая программа  практикума по обществознанию разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями от 11.12.2020); 

             - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

             - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016  № 2/16); 

             -  Основная  общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 

31» на 2021-2023 гг. (утверждена приказом директора № 144 от 30.08.2021) 

-  Учебный план  МОУ «СОШ № 31» 

             - Положение о рабочей программе  (СОО) МОУ «СОШ № 31», рассмотрено на заседании 

педсовета протокол № 1 от 30.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1.1 Личностные универсальные учебные действия: 

- ориентация обучающихся 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; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 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 к 

государственным символам (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. 

- 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 в поликультурном мире; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- 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. 

- 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 формирование 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 способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 

1.2 Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Выделять черты социальной сущности человека; 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 



- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать ее виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

- Выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 



формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права; 

- выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

- различать понятия "права человека" и "права гражданина", ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 



прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формы предприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 



Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса 

 
 Введение. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы. 

        ЕГЭ и стандарты обществоведческого  образования.  Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы 

отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль).  

 «Человек и общество» 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы 

человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства 

массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. Наука. 

Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни 

общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной 

жизни. 

 Общество как динамическая система (распознавание признаков и проявлений динамизма 

и системности). Проблема общественного прогресса (понимание свойств). Целостность 

современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития 

современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции 

развития). Мораль, ее основные категории. 

Тренинг . 

 «Человек. Познание» 

Основные теоретические положения.  Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл 

жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация 

индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы познания. 

Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. Научное 

познание. Социальные науки и их классификация. Социальное и гуманитарное знание.  

 Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное использование, 

анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). 

Социализация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение 

проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного знания, анализ 

научной информации). 

       Тренинг  

 «Социальные отношения» 

 Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья и 

брак как социальные институты. Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь 

как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные основы национальной 

политики в РФ. Социальные процессы в современной России.  

 Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных суждений о 

неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с 



позиции общественных наук. 

            Тренинг  

«Экономика»   

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные 

формы. Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание 

собственности. Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Разделение труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль 

государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика 

потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата 

и стимулирование труда. Безработица. 

Тренинг. 

11 класс 

Введение  

Структура и содержание экзаменационной работы. Кодификатор. Спецификация. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы 

отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных, с 

кратким ответом и заданий с открытым развёрнутым ответом в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ.  

«Проблемы социально-политического развития общества» 

Политическая власть. Легитимность политической власти. Политическая 

деятельность. Политические институты современного общества. Политические 

отношения. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. Формы государства. Формы 

правления. Государственно-территориальное устройство. Политическая культура 

общества. Функции политической культуры. Политическая идеология, еѐ роль в 

обществе. Основные идейно- политические течения современности. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и правовое государство. Избирательная система. 

Избирательный процесс. Виды избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Политические элиты и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Интернет в политической коммуникации. 

Политические функции СМИ. Политический процесс. Политическое участие. 

Политический абсентеизм, его причины и опасность. Политическая культура личности. 

Политическая социализация. 

«Правовое регулирование общественных отношений» 

 Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Система нормативных правовых актов Российской Федерации. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательные основы профессионального образования. Порядок 

приема на обучение в профессиональные образовательные организации среднего 



образования и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Основы трудового права. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Основы 

гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Наследование. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Основы семейного права. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения. Экологическое право. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Основные правила и принципы гражданского процесса. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Понятие и предмет 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

Итоговое повторение (1 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела (или тема 

раздела и темы уроков) 

Реализация воспитательного потенциала урока 

(виды и формы деятельности) 

Кол-во 

часов 

1. Введение  1 

2. Человек и общество • Групповая работа 
• Анализ документов 

8 

3. Человек. Познание • Работа в парах 8 

4. Социальные отношения • Работа с документами 
• Групповая работа 

8 

5. Экономика • Работа в парах 
• Решение познавательных задач 
• Анализ графиков 

8 

6. Итоговое повторение  1 

 Итого  34 
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Введение  

Рабочая программа элективного курса  по физике для 10 - 11 классов составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1) Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 

от 14.05.2012 ( с последующими изменениями) 

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

4)СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 

5)Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з; 

6) Основная  общеобразовательная программа среднего  общего образования МОУ «СОШ № 

31» на 2021-2023гг. (утверждена приказом директора № 144 от 30.08.2021) 

7) Учебный  план  МОУ «СОШ №31» 

 

8) Примерной рабочей программы по физике  10-11 класс (Рабочие программы. Физика. 

Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / А.В. Шаталина. - М.: Просвещение, 2017). 

Используемый УМК: Физика 10-11 классы, «Классический курс» Мякишева Г.Я. и др. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному  образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• сформировать мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность 

к научно- техническому  творчеству; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

Метапредметные   результаты: 

•  освоение  регулятивных универсальных  учебных  действий: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
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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 ресурсы; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определять, что цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 

• осознавать последствия достижения поставленной цели  в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

1) освоение  познавательных  универсальных  учебных  действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические  средства для представления  

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый  информационный поиск и ставить на его основе новые 

задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

2) освоение  коммуникативных универсальных  учебных  действий: 

• осуществлять деловую коммуникацию как  со сверстниками, так и со взрослыми; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

Предметные результаты: 

• сформировать представления о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли  физики в современной  

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями, уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

• умение решать физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе  и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 
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В результате изучения курса  на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

2. Содержание  учебного курса 

    Данная программа рассчитана на 68 часов и включает следующие темы: 

10 класс – 34 часов 

1. Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы решения физических задач. 

2. Механика. Кинематика и  динамика. Статика. Законы сохранения.    

3.  Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. Основы 

термодинамики.        

4. Основы электродинамики. Законы постоянного электрического тока. 

 

11 класс – 34 часа 

1. Электродинамика. Магнетизм. 

2. Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО. 

3. Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. 

4. Повторение. Решение задач по материалам олимпиад. 

 

Физическая задача. Классификация задач - 2 ч 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 
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Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Механика  - 16 ч 

Кинематика и  динамика (8 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. 

Статика (2 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Законы сохранения (6 ч) 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и 

международных олимпиад. 

 

Молекулярная физика- 13 часов 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (7 ч) 
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики (6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

 

Основы электродинамики -13 часов 

Законы постоянного электрического тока. Магнетизм  (6 часов) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 
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Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 

решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка 

цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Электромагнитные колебания и волны (7 ч) 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

 

Геометрическая и волновая оптика. Элементы СТО – 8 часов  

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Ядерная физика. - 8 часов 

      Фотоэффект. Расчет волны де Бройля. Поглощение и излучение света атомом. Строение 

атома.  Состав атомного ядра. Поглощение и излучение света атомом. Закон радиоактивного 

распада. Физика атомного ядра.  Энергия связи. Ядерные реакции. 

 

Обобщающие занятия по методам и приёмам решения физических задач – 9 часов 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс - 1 часа в неделю 

 

№ п/п Тема раздела (или тема 

раздела и темы уроков) 

 

Реализация воспитательного 

 потенциала урока  

(виды и формы деятельности) 

Количес

тво 

часов 

1 Введение Привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на  явлений, организация их 

работы с  социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. 

2 

2 Механика. Работа в паре, группе при выполнении 
лабораторных, исследовательских и 
экспериментальных заданий. 

Работа с дополнительной литературой и в Интернете.  

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

16 
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11 класс - 1 час в неделю 

 

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. 

 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

Работа в паре, группе при выполнении 
лабораторных, исследовательских и 
экспериментальных заданий. 

Работа с дополнительной литературой и в Интернете.  

Развиваем навыки мышления; поиска информации; 

анализа. 

Экспериментальные; принятия решения; 

самостоятельной работы; креативности; 

взаимопомощи. 

Использование приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни.  

 

13 

4 Основы электродинамики Работа в паре, группе при выполнении 
лабораторных, исследовательских и 
экспериментальных заданий. 

Работа с дополнительной литературой и в Интернете.  

Выполнение заданий из  ЕГЭ.   

Использование новых информационных технологии 

для поиска обработки и предъявления информации 

по физике в компьютерных базах данных и сетях. 

-использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

3 

№ п/п Тема раздела (или тема 

раздела и темы уроков) 

 

Реализация воспитательного 

 потенциала урока  

(виды и формы деятельности) 

Количес

тво 

часов 

1 Электродинамика. 

Магнетизм. 

Использование дидактического материала 
Работа в паре, группе при выполнении 
лабораторных, исследовательских и 
экспериментальных заданий. 

Работа с дополнительной литературой и в Интернете. 

Использование приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

9 

2 Геометрическая и 

волновая оптика. 

Элементы СТО 

Работа в паре, группе при выполнении 
лабораторных, исследовательских и 
экспериментальных заданий. 

Работа с дополнительной литературой и в Интернете. 

Получение  информации о вкладе разных учёных в 

развитие механики. Подготовка  презентаций и 

сообщений по  темам. 

Использование приобретённых знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

8 

3 Квантовая физика 

+ повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с дополнительной литературой и в Интернете. 

Получение  информации о вкладе разных учёных в 

развитие механики. Подготовка  презентаций и 

сообщений по  темам. 

Развиваем навыки мышления; поиска информации; 

анализа; 

Экспериментальные; принятия решения; 

самостоятельной работы; креативности; 

взаимопомощи. 

Решение заданий в интернет ресурсах, анализ 

8+9 
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Календарно-тематическое планирование 

 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

вариантов экзаменационных работ и анализ ошибок. 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

час. 

Дата  

по плану 

корректировка 

1. Физическая задача. Классификация 

задач. 

 

1 

  

2. Правила и приемы решения 

физических задач. 

1   

 Механика- 16 часов 

Кинематика, динамика  (8 часов) 

   

3. Решение задач по кинематике 

материальной точки. 

1   

4. Решение задач на определение 

скорости и ускорения. 

1   

5,6. Решение задач на равномерное и 

равнопеременное движение. 

2   

7. Решение задач на законы Ньютона. 1   

8. Решение задач на движение 

материальной точки, системы точек, 

твердого тела  под действием 

нескольких сил. 

1   

9, 10. Решение задач на основные законы 

динамики. 

2   

 Законы сохранения (6  часов)    

11,12,13. Знакомство с примерами решения 

олимпиадных задач районного и 

др.уровней, на закон сохранения 

импульса.  

3   

14. Знакомство с примерами решения 

олимпиадных задач районного и 

др.уровней, работу и мощность. 

1   

15, 16. Решение задач на закон сохранения 

импульса и  энергии. 

2   

 Статика (2 часа)    

17. Равновесие тел. Первое условие 

равновесия твёрдого тела. 

1   

18. Второе условие равновесия твёрдого 

тела. 

1   

 Молекулярная физика- 13 часов 

Строение и свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

(7 часов) 

   

 

 

Решение задач на описание поведения 

идеального газа: 
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11 класс 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

корректировка. 

 Электродинамика. 

 Магнетизм- 9 часов 

   

1. Повторение. Порядок решения задач. 

Электродинамика. Закон Кулона. Закон 

Ома. 

1   

2. Соединение проводников. Расчет 

сопротивления электрических цепей. 

1   

3. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд и проводник с током. 

1   

4. Магнитное поле тока. 1   

5. Электромагнитная индукция. Энергия 

магнитного поля. 

1   

6. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. 

1   

7. Задачи на использование 

трансформаторов. 

1   

8-9. Решение задач по теме 2   

19. 

20. 

21. 

- Определение скорости молекул, 

- Основное уравнение МКТ, 

- Характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

1 

1 

 

1 

22,23. 

 

 

Решение задач на свойства паров: 

использование уравнения             

Менделеева – Клапейрона, 

характеристика критического 

состояния. 

2   

24. Графические задачи на газовые законы. 1   

25. Решение задач на определение 

характеристик влажности воздуха. 

1   

 Основы термодинамики (6 часов)    

26. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

1   

27. Количество теплоты. 1   

28, 29. Тепловые явления. Решение 

комбинированных задач на первый 

закон термодинамики 

2   

30, 31. Решение задач на тепловые двигатели. 2   

 Основы электродинамики- 3 часа 

Законы постоянного электрического 

тока   

   

32. 

 

Решение задач с помощью закона Ома 

для замкнутой цепи. 

1   

33. Решение задач на закон Джоуля – 

Ленца. 

1   

34. Повторительно – обобщающий урок. 

Итоговый контроль. 

1   
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«Электромагнитные колебания» 

 Геометрическая и волновая оптика. 

Элементы СТО- 8 часов 

   

10. Отражение и преломление света. 1   

11. Линзы. Формула тонкой линзы. 1   

12. Построение изображений в линзах. 1   

13. Оптические системы.  Оптические 

приборы. 

1   

14-15. Волновая оптика.  Дифракционная 

решетка. 

2   

16-17. Элементы релятивистской динамики 2   

Квантовая физика - 8 часов   

18. Фотоэффект. 1   

19-20. Расчет волны де Бройля. Поглощение и 

излучение света атомом. 

2   

21. Строение атома.  Состав атомного ядра. 

Поглощение и излучение света атомом. 

1   

22. Закон радиоактивного распада. 1   

23-24. Физика атомного ядра.  Энергия связи. 2   

25. Ядерные реакции. 1   

 Повторение. Решение задач по 

материалам олимпиад и ЕГЭ- 9 часов 

   

26-27. Решение задач по кинематике. 2   

28-29. Динамика материальной точки. Законы 

сохранения. 

2   

30-31. МКТ идеального газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

Изопроцессы.  

2   

32. Термодинамика. 1   

33. Электростатика. 1   

34. Итоги курса. 1   
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Введение 

1) Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012.  

2) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020  № 712) 

3)  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

5) Основная  общеобразовательная программа среднего  общего образования МОУ «СОШ № 31» 

на 2021-2023гг. (утверждена приказом директора № 144 от 30.08.2021) 

6) Учебный  план  МОУ «СОШ №31» 

7) Авторская программы по  русскому языку 10-11 класс (базовый уровень), разработанной Н. Г. 

Гольцовой (авторы Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина) , Москва «Русское слово», 

2020 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
• ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 
• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
 
  
 



 
целью. 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и   находить   обобщенные   способы   решения   задач,   в   том   числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

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

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

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 



• правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 



• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочникидля 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

 

  



Содержание учебного предмета, курса 

10 класс  

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы  современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 



Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. 

Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной 

речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

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

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного 

слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 
 

  



11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских 

писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и 

ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны 
 

двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы 

текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды 

преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и 

тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

10 классе - 0,5 часа в неделю 

 

 

 

 

 

  

№ п/п Тема раздела (или тема 

раздела и темы уроков) 

 

Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество 

часов 

1 Язык и культура  Лекция «Пути становления и 

истоки русского речевого идеала 

в контексте истории русской 

культуры» 

4 

2 Культура речи   Лекция «Роль 

фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, 

А. Пушкина, Н. Гоголя и др. 

русских писателей» Словари 

русского языка. Словари 

языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык как 

основа творчества». 

 

7 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  
Использование дидактического 

материала, содержащего 

информацию о новых открытиях в 

науке и технике. 

Составление монологов и диалогов. 

Урок – презентация «Средства 

художественной выразительности и 

стилистические фигуры» 

Написание сочинений 

патриотической тематики.  

6 
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11 классе - 0,5 часа в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема раздела (или тема 

раздела и темы уроков) 

 

Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество 

часов 

1 Язык и культура  Практическая работа с 

текстами русских писателей 

(А. Пушкин «Скупой 

рыцарь»). Н. Помяловский о 

разнообразии языка. 

 

3 

2 Культура речи  Работа с текстами о выдающихся 

деятелях, текстами, 

способствующими 

формированию трудолюбия, 

чувства патриотизма. 

Работа с современными 

толковыми словарями 

10 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  
Речевые жанры 

диалогической речи: 

интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

Составление сложного плана 

и тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом. 

 

 

4 
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Тематическое планирование 10 класс, 0,5 часа в неделю 
 Наименование разделов и тем/Тема урока 

 Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 

2 Система русского языка, его единицы и уровни. Русский язык как 

развивающееся явление 

3 Основные тенденции активных процессов в современном русском языке. 

«Неологический бум» русского языка в 21 веке, его причины 

4 Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке слов, их 

стилистическая переоценка 

 Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

5 Основные орфоэпические нормы современного русского языка. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи 

6 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Речевая 

избыточность и точность. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью 

7 Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости 

8 Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка 

9 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью 

10 Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм 

11 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Интернет- 

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения 
 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

12 Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого общения 

13 Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной

 речи. Техника импровизированной речи. Средства речевой 

выразительности: «цветы красноречия». Риторика остроумия 

14 Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Риторика 
делового общения. Спор, дискуссия, полемика 

15 Р/р Публичное выступление 

16 Функциональные разновидности языка. Публицистический, научный, 

официально-деловой стили речи 

17 Язык художественной литературы. Разговорная речь 

Итого: 17 ч 



Тематическое планирование 11 класс -0,5 часа в неделю

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем/Тема урока 

 Язык и культура (3 ч) 

1 Язык и речь. Язык и художественная литература 

2 Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 

«Скупой рыцарь») 

3 Практическая работа с текстами русских писателей. Н. Помяловский о 

разнообразии языка. 

 Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

4 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

5 Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

6 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

7 Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ 
текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

8 Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода 

аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 

9 Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные 

члены связаны двойными союзами. 

10 Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и выразительности русской речи. 

11 Синтаксическая синонимия как   источник богатства и   выразительности 

русской речи. 

12 Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого 

этикета в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового 

общения. 

13 Телефонный этикет в деловом общении. Правила этикета в интернет- 

общении 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

14 Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и 

типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

15 Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. 

16 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

17 Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 



Итого: 17 ч 

 



 

 



Введение 

1) Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012.  

2) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (в редакции приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020  № 712) 

3)  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

5) Основная  общеобразовательная программа среднего  общего образования МОУ «СОШ № 31» на 2021-2023гг. (утверждена приказом 

директора № 144 от 30.08.2021) 

6) Учебный  план  МОУ «СОШ №31» 

7) Авторская программы по  русскому языку, разработанной Н. Г. Гольцовой (авторы Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина , 

Москва «Русское слово», 2020 

8) Русский язык.  10-11 кл. Учебник для общеобразовательных организаций./ Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин и др. М.: Просвещение, 2021 г. 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

                                                                                         Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознан-ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Регулятивные УУД 

-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие  образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

последовательность шагов. 

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

выполнения; 

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

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

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

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

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

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

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

устранения; 

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

определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

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

деятельности; 

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

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

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

запланированных характеристик продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 



завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
самостоятельно 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего  инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

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

ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

                 -Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

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

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

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

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

• сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки 

самостоятельно. 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего  инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 



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

ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

                 -Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

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

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

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

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

          -Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

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

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

явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

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

• излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой 

задачи; 



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

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

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

зрения); 

• выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

самостоятельно полученными данными. 

                -Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

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

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

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

продукта/результата. 
                      -Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

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

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 



– учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

                   -Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  надействие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

-Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

                                 Коммуникативные УУД     

                     -Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

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

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

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

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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



− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или  содержания диалога. 

                    -Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

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

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

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

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

                     -Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 
помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

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

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 

 

 



Предметные 

                             

Изучение русского языка как системы полученных знаний, лежащих в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом; 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 
общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации: 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 



его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной, книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 
- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, 

метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики; 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи, их форм по значению и основным грамматическим 

признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических  признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов,  определение смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 



лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 
- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, 

подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического 

значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение 

его вида; 
- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, 

полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; 

обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение 
средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности 

языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный 

и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического 

значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 



прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 
- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа 
слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

- овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 
- приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи 

и умения применять их на письме; 
- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение 
места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 



• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этике 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
• - определять основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 
•  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

•  видеть связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• Понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,  литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

•  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 



литературного языка;  

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания ; 

• опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки знаков препинания в предложении; 

• извлекать  необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных текстов,  справочной литературы,  средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информа-ционных носителях; 

говорение и   письмо 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать  собственную  и чужую  речь с  точки  зрения  точного, уместного  и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 
• писать   конспект,   отзыв,   тезисы,   рефераты,   статьи,   рецензии,   доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 

- использовать основные виды чтения  (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

- извлекать  необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных текстов,  справочной литературы,  средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информа-ционных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-ния; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  



- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознавать роль русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщиться к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности,  навыки самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличивать словарный запас;  расширять круг используемых языковых и речевых средств; совершенствовать способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразовываться и активно участвовать в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

  



Содержание учебного предмета 

10 класс (1 час) 

 

Введение 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ2 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные 

и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами аспектных словарей и вырабатывать у них потребность постоянной 

работы со словарями. Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее популярных и доступных 

словарей дается в конце учебного пособия. 

 См. также раздел «Культура речи». 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 



Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 
притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном 

русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 



Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности употребления числительных разных 

разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, 

притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и 

функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 



Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 

предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

  



Содержание учебного предмета 

11 класс (1 час) 

 

 

Общие сведения о языке -  1 ч. 

 Синтаксис и пунктуация - 25ч. 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 1ч. 

Словосочетание 1ч. 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетаний 

Предложение 11ч.+5 к. р. +16ч. 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 

предложения 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания  при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. . Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания  при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения, дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 
члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания  при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при  вводных словах, словосочетаниях.   Знаки препинания при  вставных конструкциях.   Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 5 ч. + 1 = 6 

Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический 

разбор сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении с одним или несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными. 



Бессоюзное сложное  предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия предложения с разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 1 ч. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах. 

Культура речи- 3 ч. 
Культура речи.   Типы норм  литературного языка. 

Повторение основных орфоэпических, морфологических, синтаксических норм языка. Основные функциональные стили речи. 

Стили  типы речи  -5 ч. 
Стилистика. Стили  речи. Особенности научного,  официально - делового, публицистического,  разговорного стилей. 

Язык  художественной литературы. 

Стилистический анализ текстов. Текст. Типы текстов. Язык  художественной литературы. 

Говори правильно. Пиши правильно. 

 

  



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

10 классе-1 час в неделю 

 

 

№ п/п Тема раздела (или тема раздела и темы уроков) 

 

Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Стили . Типы речи  Работа с текстами о выдающихся 

деятелях, текстами, 

способствующими 

формированию трудолюбия. 

2 

3 Лексика Использование дидактического 

материала, содержащего 

информацию о новых открытиях в 

науке и технике. 

Составление схем о происхождении 

лексики современного русского 

языка, об употреблении лексики. 

Написание сочинений 

патриотической тематики. Работа со 

словарями. 

6 

4 Фонетика  Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Морфемика. 

Словообразование  

Выполнение заданий ЕГЭ, 

использование предложений из 
художественной литературы. 

6  

5  

Морфология 
Знакомство с жизнью и трудами 

известных лингвистов. 

Написание изложения. 

19 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  34 



 

11класс-1 час в неделю 

 

№ п/п Тема раздела (или тема раздела и темы уроков) 

 

Реализация воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Количество часов 

1 Общие сведения о языке. Стили и типы речи.  1 

2 Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 5-10 

классах 

Урок – презентация. 

Составление схем, таблиц. 

Написание сочинения – 

рассуждения. 

25 

3 Культура речи.  Знакомство с жизнью и трудами 

известных лингвистов. 

Написание изложения. 

3 

4 Стили  типы речи   Работа с текстами, 

формирующими нравственные 

принципы. Написание 
сочинения- рассуждения по 

предложенной проблеме. 

5 

 Общее количество часов  34 

 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 

10 классе-1 час в неделю 

 

№ п/п  

Наименование раздела, урока 

 

Количество часов 

Введение 

1 Слово о русском языке. Русский язык в современном мире.  1 

Стили . Типы речи 2ч. 

2 Понятие о литературном языке. Нормы литературного языка. Стили текста. Типы речи.  1 

3 Р/р.Практическая работа. Редактирование текстов. Стили речи. Типы текстов. 1 

Лексика6ч. 

4 Разделы русского языка. Лексика.  Слово и его лексическое значение. Точность  словоупотреблений.  

Многозначные слова. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Стилистически ограниченная лексика. 

Заимствованные слова, устаревшие и неологизмы. 

 

1 

5 Р/Р.Практическая работа. Лингвистический анализ текста. 

 Письменная проверочная работа   1 по уроку№4. 

1 

6 Тропы.  Фигуры речи Смысловые отношения между словами 1 

7 Фразеология. . 1 

8.  Словари русского языка. 

 

 

1 

9. Р/Р.Практическая работа. Лингвистический анализ текста. Письменная проверочная работа   2 по уроку № 4 - 8 1 

Фонетика  Орфоэпия. Орфоэпические нормы.. Морфемика. Словообразование 6ч. 

10  Фонетика  Орфоэпия. Орфоэпические нормы.. Морфемика. Словообразование.  

Состав слова. Морфемный разбор. Способы образования слов  . Международные словообразовательные 

элементы.  

 

1 



11     

Орфография. Краткие сведения о русской орфографии. Правописание  гласных в  корне  слова (безударные 

проверяемые, непроверяемые,  чередование гласных в корнях слов   И – Е, А – О.  Буквы е – о после шипящих и 

ц.  

Проверочная работа 3  по  уроку №10  

 

1 

12 .  Правописание и, у, а после шипящих .  Правописание ы  - и после шипящих и ц.  Правописание глухих и 

звонких согласных. Непроизносимые согласные, сомнительные и непроверяемые.   

 Удвоенные  согласные.   Международные словообразовательные элементы.  

 

1 

13    Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на письме. Приставки  ПРИ -  ПРЕ -.  Буквы  ы – 

и после приставок Правописание на стыке приставки и корня.  Употребление разделительных Ъ и Ь знаков    

1 

14 Употребление прописных букв Общие правила правописания сложных слов. Правила переноса слов.  

 Проверочная работа  4 по уроку № 12 - 14 

1 

 

15 

. 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 полугодие. 

1 

МОРФОЛОГИЯ 18Ч. 

 

16                                 

Имя существительное. Род, число, падеж. Правописание Е – И в падежных окончаниях слов.     Именительный 

падеж множественного числа некоторых существительных мужского рода. Правописание существительных в 

родительном падеже множественного числа.           

1 

17 Правописание гласных в суффиксах  существительных. Правописание сложных  существительных..            1 

18 Морфологические признаки имени прилагательного. Употребление некоторых форм прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Правописание окончаний прилагательных.   Правописание суффиксов 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

1 
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Зачетная работа 7  по темам: «Имя прилагательное», «Имя существительное». 

 

 

20 Имя числительное. Правописание имен числительных.  1 

21 Местоимение. Значение, употребление и правописание местоимений.      1 

22 Глагол. Морфологические признаки (спряжение, лицо).   1 

 Правописание глаголов (Ь в глаголах, НЕ с глаголами, суффиксы глаголов).                1 



 

 

 

 

  

23 

24 Причастие. Изменение и образование. Правописание суффиксов причастий. Краткие и полные страдательные 

причастия. Причастный оборот.     

1 

25 Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

       

1 

26 Деепричастие. Значение  и употребление деепричастий. Деепричастный оборот. Фразеологические обороты.   1 

27 Контрольная работа № 8  по темам: «Причастие», «Деепричастие», «Глагол». 1 

28 Наречие. Орфограммы в наречиях.     1 

29 Категория состояния – часть речи. Правописание Н и НН во всех частях речи.                1 

30            Диктант   по теме: «Н и НН во всех частях речи» 1 

31   Служебные части речи. Предлоги.   Употребление предлогов. Правописание     предлогов.     Союзы. 

Правописание союзов.          

1 

32  Частицы. .Правописание частиц – ТО, - ЛИБО, КОЕ - и других.         Правописание частиц НЕ и НИ со словами 

разных частей речи.          

1 

33 Междометия  1 

34 Зачетная работа 10  за год.  Тест. 1 



11класс-1час в неделю 

 

№ п/п Наименование раздела, урока Количество 

часов 

Введение1ч. 

1 Русский язык как развивающееся явление. Разделы о языке. Повторение и обобщение  материалов по фонетике, 

лексике,  морфемике, морфологии, орфографии. 

1 

Синтаксис и пунктуация 25 ч. 

2  Разделы о языке.  Основные принципы русской пунктуации. 1 

3 Синтаксис. Словосочетание. Виды связи. Классификация предложений. 1 

4 Р/р. Сочинение - рассуждение. Общие требования. Критерии оценки. 1 

5 Диктант. 1 

6  Простое предложение. Интонация  и  её роль в простом предложении. Знаки препинания в конце предложения. 

Главные члены предложения. 

1 

7 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения распространенные, 

нераспространенные. Предложения полные, неполные. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

1 

8 Зачёт по разделу «Главные члены предложения». Контрольный урок  по теме «Пунктуация простого 

неосложнённого  предложения». 

1 

9 Однородные члены предложения. Знаки препинания между   однородными членами. Однородные и неоднородные 

определения. Знаки препинания при неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и составными  союзами. 

1 

10 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 1 

11  Практическая работа по теме: «Однородные члены предложения. Знаки препинания между   однородными 

членами». Пунктуационный анализ текста. 

1 

12  Предложения  с обособленными  членами..Определения, выраженные причастиями и прилагательными. 

Синонимика простых предложений  с обособленными определениями с придаточными определительными.  

1 

13 Обособление одиночных и распространенных  приложений. Дефис  в    приложениях . 1 



14 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. Грамматическая норма. Обособление 
обстоятельств, выраженных существительными. 

1 

15 Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 1 

16 Р/р. Сочинение -  рассуждение..Развитие самостоятельной работы с текстом. Определение темы, идеи, проблемы 

текста. Способы определения авторской позиции. Выражение собственного отношения к авторской 

 позиции в тексте и его аргументация. Типы аргументов. 

1 

17 Знаки препинания при сравнительных оборотах 1 

18 Пунктуация при обращении. Пунктуация при вводных словах, предложениях и вставных конструкциях.  

 Слова-предложения да, нет и выделение междометий в предложении.. 

1 

19 Диктант с грамматическим заданием. 1 

20  Виды сложных предложений. Знаки препинания  в сложносочиненном   предложении (ССП). 1 

21 Знаки  препинания в СПП с одним придаточным. Синонимия СПП и предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. 

1 

22 Знаки  препинания в СПП с несколькими придаточным. Недочёты и  ошибки в построении СПП 1 

23 БСП . Знаки препинания в БСП .  

 

1 

24 Сложное предложение с разными видами связи. Практическая работа 1 

25 Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме цитат. Употребление 

знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

1 

26 Итоговый  контрольный тест в  форме ЕГЭ. 1 

 Культура речи. 3 ч.  

27 Культура речи.   Типы норм  литературного языка. 1 

28 Повторение основных орфоэпических, морфологических, синтаксических норм языка. Основные функциональные 

стили речи. 

1 

29 Урок - практикум. Отработка основных орфоэпических, морфологических, синтаксических норм языка. (форма 

ЕГЭ). 

1 

 Стилистика. Стили  речи. 5 ч.  

30 Стилистика. Стили  речи. Особенности научного,  официально - делового, публицистического,  разговорного 

стилей. 

1 

31 Язык  художественной литературы. Стилистический анализ текстов. Текст. Типы текстов. Язык  художественной 1 



литературы. 

32 Р/р Особенности стиля художественной литературы. Текст и его признаки. Анализ текста 1 

33 Повторение и обобщение изученного по теме «Стили речи». Говори правильно. Пиши правильно. 1 

34 Итоговый контроль.  Тест в форме ЕГЭ. 1 

 

  



 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольный диктант. 

Цель: проверить общий уровень сформированности орфографической и пунктуационной грамотности учащихся за курс основной школы в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. 

  Сильный ветер шумел в вершинах островов, и вместе с шумом деревьев доносилось беспокойное кряканье озябших уток. Уже в течение 

двух часов плот несло по быстрине, и не видно было ни берегов, ни неба. Подняв воротник кожаной куртки, Аня сидела на ящиках и, 

сжимаясь от холода, смотрела в темноту, где давно исчезли огоньки города. 

  Только позавчера, после посадки с поезда на самолёт внутренней линии, она прибыла в сибирский этот городок, старинный, купеческий, с 
современными громкоговорителями на улицах, усыпанных пожелтевшей хвоей, и, в один день получив назначение, не найдя в себе смелости 

расспросить о новом месте, плыла теперь в геологическую партию с совершенно незнакомыми людьми. Ей было неспокойно, как было и в 

продолжение полуторачасового полёта на потряхивающем самолёте, и не проходило ощущение странного сна, который должен вот-вот 

оборваться. Однако всё было реальным: растаяли в непроницаемой тьме жёлтые искорки фонарей, она сидела на ящиках, и от порывов ветра 

в конце плота разгорался огонёк чьей-то трубки; поскрипывало равномерно весло; чёрным пятном проявлялась человеческая фигура. (160 

слов) (По Ю. Бондареву) 

Грамматические задания 

 

1. Разобрать слова по составу: 

Беспокойное, озябших, сжимаясь – 1-й вариант 

старинный, современными, оборваться - 2-й вариант 

2. Выписать словосочетания на все виды подчинительной связи и разобрать их: 

Из первого абзаца - 1-й вариант из второго абзаца - 2-й вариант 

 

3. Сделать синтаксический разбор предложения: 

Подняв воротник кожаной куртки, Аня сидела на ящиках и, сжимаясь от холода, смотрела в темноту, где давно исчезли огоньки города. - 1-й 

вариант 

Уже в течение двух часов плот несло по быстрине, и не видно было ни берегов, ни неба. - 2-й вариант 
 

.Контрольная работа  по теме «Синтаксис и пунктуация». Диктант с грамматическим заданием. 

Весенний вечер. 



Чисто выметенная и ещё сырая от недавно стаявшего снега улица была пустынна, но красива выдержанной немного тяжёлой красотой. 

Большие белые дома с лепными украшениями по карнизам и в простенках между окнами, окрашенные в тонко-розоватый оттенок 

весенними лучами заходящего солнца, смотрели на свет божий сосредоточенно и важно. Стаявший снег смыл с них пыль, и они стояли 

почти вплотную друг к другу такими чистыми, свежими, сытыми. И небо сияло над ними так же солидно, светло и довольно. 

Павел шёл и, чувствуя себя в полной гармонии с окружающим, лениво думал о том, как хорошо можно жить, если не требовать от жизни 

многого, и как самонадеянны и глупы те люди, которые, обладая грошами, требуют себе от жизни на рубли. 

Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы. Перед ним внизу стояло целое море воды, холодно блестевшее в лучах солнца, 

далеко на горизонте медленно опускавшегося в него. Река, как и отражённое в ней небо, была торжественно покойна. Ни волн, ни частой 

сети ряби не видно было на её полированно-холодной поверхности. Широко размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, 

спокойно уснула. А на ней томно таяла пурпурно-золотая бархатная полоса лучей заката. Далеко, уже окутанная сизой дымкой вечера, 

виднелась узкая лента земли, отделяя воду от неба, безоблачного и пустынного, как и накрытая им река. Хорошо бы было плыть свободной 

птицей между ними, мощно рассекая крылом синий свежий воздух!      

Грамматическое задание. 

Вариант 1. 

1. Выполнить морфемный разбор слов: рассекая, в простенках 

2. Выполнить морфологический разбор слов: утомлённая. 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы. 

Вариант 2. 

1. Выполнить морфемный разбор слов: виднелась, узкая. 

2. Выполнить морфологический разбор слов: опускавшегося. 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Широко размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, спокойно уснула 

 

 Контрольная работа.  Тестовые задания в формате ГИА. 

Глухариная песня 

 1)В весеннюю пору хорошо в лесу: воздух особенно свеж и пахуч, повсюду разносится запах прелых листьев и оттаявшей земли. 

2)Впечатления, связанные с весенней охотой на глухарей, неизгладимы в моей памяти. 3)Ещё совсем не рассвело, и над спящим лесом 

плывёт прозрачная ночная тишина, в которой ясно слышится каждый шорох и шёпот. 4)Хрустнет под ногой ветка, треснет ледяная корка, 

затянувшая неглубокое, но широкое болотце, и снова тишь. 



5)Когда идёшь по лесу, то время от времени останавливаешься и прислушиваешься. 6)Хочется в срок добраться до места тока, когда глухарь 

ещё не начинал своей песни. 7)Внимательно слушаешь, и вдруг неожиданно раздается в воздухе резкий, отрывистый крик. 8)Вскоре ему 

отвечает другой − и на болоте начинается звонкая перекличка. 

9)Напряжённо всматриваешься в лесную мглу, поминутно поглядывая на стрелки часов. 10)На востоке, в глубине леса, между верхушками 

деревьев, брезжит почти незаметный свет, и ночная тьма начинает понемногу рассеиваться. 11)Но вот уже в дали лесной слышатся 

неуловимые для неопытного охотника звуки глухариной песни. 12)Характерное щёлканье, щебетание слышится из отдалённой чащобы и 

наполняет предрассветную лесную тишину, переливаясь в воздухе таинственными и волнующими звуками. 13)Стоит только глухарю 

замолчать, как замираешь на месте и стоишь неподвижно. 14)В алом свете зари глухарь кажется массивной точёной фигурой из чёрного 

дерева. 15)Лишь чуть заметное движение этой фигуры свидетельствует о том, что это не мёртвый предмет. (По В. Астафьеву.) 

Задания 

Вариант 1 

 

В1. Найдите в тексте предложение, отражающее основную мысль текста. Укажите его номер. 

В2. Среди предложений найдите сложносочиненное с уточняющим обстоятельством. Укажите его номер. 

В3. Среди предложений 7-15 найдите простое определенно-личное. Укажите его номер. 

В4. Из предложения 4 выпишите существительное 3-го склонения. 

В5. Среди предложений 1-3 найдите сложное с бессоюзной связью. Укажите его номер. 

В6. Из предложения 8 выпишите наречие. 

В7. Из предложения 12 выпишите слово, имеющее две приставки. 

В8. Укажите способ образования слова напряженно (предложение 9). 

В9. Из предложений 13-15 выпишите отглагольное прилагательное. 

С1. Напишите мини-сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста. 



Вариант 2 

В1. Как ещё можно было бы озаглавить текст? Запишите 2 своих заголовка к тексту. 

В2. Среди предложений найдите простое с обособленным определением. Укажите его номер. 

В3. Среди предложений 5-8 найдите сложное с безличной частью. Укажите его номер. 

В4. Из предложения 11 выпишите существительное 3-го склонения. 

В5. Среди предложений 1-4 найдите предложение с сочинительной и подчинительной связью. Укажите его номер. 

В6. Из предложения 15 выпишите наречие. 

В7. Из предложения 2 выпишите слово, имеющее две приставки. 

В8. Укажите способ образования слова понемногу (предложение 10). 

В9. Из предложений 1-5 выпишите краткие прилагательные. 

 

 

С1. Напишите мини-сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста. 

 

Промежуточная аттестация. 

Цель: проверить уровень подготвки  к ЕГЭ 

 

Тест в рамках ЕГЭ 

 



Прочитайте текст и выполните задания. Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, 

чисел. Запишите ответ в поле ответа (т.е. на месте пропуска после задания). 

Словосочетания и последовательность чисел записывайте без пробелов и запятых. 

При записи ответов следует соблюдать последовательность цифр. Все слова в ответах, кроме имён собственных, пишите с прописной 

(маленькой) буквы. 

Нажав кнопку "Проверить" после выполнения теста, Вы увидите в скобках Ваши ответы. Верные ответы будут выделены жирным шрифтом. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь – это более половины территории Российской Федерации, она примерно равна 

Европе, составляет почти четверть всей Азии и одну пятнадцатую всей суши Земли. (2)Но Сибирь удивляет нас не только своими 

размерами, но и тем, что это крупнейшая в мире сокровищница лесных массивов, запасов нефти и газа. (3)Именно в планах экономического 

развития России Сибири уделяется большое внимание. 

 

1. В каких из приведенных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического развития России уделяется большое внимание. 

2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это крупнейшая в мире сокровищница полезных 

ископаемых. 

3) В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание, поскольку в этом регионе сосредоточены огромные 

природные богатства. 

4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот регион занимает одну пятнадцатую всей суши Земли и здесь 

сосредоточены огромные природные богатства. 

5) Сибири, обладающей огромными природными богатствами, в планах экономического развития России уделяется большое внимание. 

Ответ ( ) 

 

2. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово. 

Однако, поэтому, это, потому что, хотя. Ответ ( ) 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПЛАН. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведенном фрагменте словарной 

статьи. 

ПЛАН, -а, муж. 

1) Чертёж, изображающий на плоскости какую-н. местность, сооружение. П. города. П. здания (изображение его в горизонтальном разрезе). 

2) Заранее намеченная система деятельности, предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ. 

Производственный п. Работать по плану. Стратегический п. Календарный п. 



3) Взаимное расположение частей, краткая программа какого-н. изложения. П. доклада. 

4) Место, расположение какого-н. предмета в перспективе. Передний, задний п. Выдвинуть что-н. на первый п. (также перен.: придать чему-

н. важное, существенное значение). 

5) Масштаб изображения кого-чего-н. Дать лица крупным планом (в кадре кино- или телефильма: на переднем плане, приблизив к зрителю). 

6) Область проявления чего-н. или способ рассмотрения чего-н., точка зрения (книжн.). Действие в спектакле развивается в двух планах. В 

теоретическом плане. Ответ ( ) 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово, при записи не выделяйте ударный гласный звук. 

позвонИм, рвалА, грАжданство, давнИшний, отобралА. Ответ ( ) 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 

выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

• В неясном, рассеянном свете ночи открылись перед нами ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ и прекрасные перспективы Петербурга: Нева, набережная, 

каналы, дворцы. 

Хром и марганец являются КРАСОЧНЫМИ веществами, компонентами многих красок, созданных на основе этих минералов. 

• ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 году. 

• Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависят духовная жизнь и здоровье человека. 

• Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта ДИПЛОМАТОВ. Ответ ( ) 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ЛЯГТЕ на пол, ИХ работа, горячие СУПЫ, ШЕСТИСТАМИ учениками, ИНЖЕНЕРЫ. Ответ ( ) 

 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первой группы 

подберите соответствующую позицию из второй группы (т.е. запишите номера грамматических ошибок в том порядке, что и предложения, в 

которых допущены эти ошибки). 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Получив начальное домашнее образование в Москве, Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 

Б) Все, кто читал пушкинского «Бориса Годунова», помнит бродягу Варлаама. 

В) Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, открывается путь к внутренней свободе. 

Г) Благодаря повышения уровня сервиса в фирменных магазинах стало больше покупателей. 

Д) Горячо любящим родную культуру предстаёт перед нами Д.С. Лихачёв в книге «Письмах о добром и прекрасном». 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 



3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

4) ошибка в построении предложения с однородными членами 

5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7) неправильное построение предложения с косвенной речью. Ответ ( ) 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

в_рховье, орнам_нт, отб_рает, к_снулся, выр_стающий. Ответ ( ) 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

• пр_встать, пр_милый 

• под_брать, р_зослал 

• ра_кидать, и_пугать 

• пр_уныл, пр_рвать 

• о_бросить, на_пись. Ответ ( ) 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

никел_вый, достра_вать, приветл_во, привередл_вый, успока_ваться. Ответ ( ) 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

преобразу_мый, распущ_нный, засмотр_шься, сломл_нный, омыва_мый. Ответ ( ) 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

• М. Врубель создал сказочно-символический образ девичьей красоты, (не)меркнущей с годами свежести, таинственности и величавости. 

• Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. 

• По мнению Базарова, роль общества важнее, чем влияние отдельной личности: «Исправьте общество, и болезней (не)будет». 

• Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались (не)забываемые трели соловья, и тишина наполнялась дивными звуками. 

• Бунин рисует в рассказе (не)определённую личность, а устоявшийся социальный тип. Ответ ( ) 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

• (ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку важно понять, что является для него в жизни главным. 

• Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны, ПОТОМУ(ЧТО) всему этому (ПО)ПРОСТУ нет места в 

патриархальном мире. 

• Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и Павла Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что прав 

нигилист. 



• ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю, необходимо попытаться беспристрастно оценить его философские взгляды, 

ТАК(ЖЕ) как и литературное творчество. 

• (ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и 

скульптора Андреа Верроккио. Ответ ( ) 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Н.В. Гоголя связа(3)о с использованием фольклорных традиций: име(4)о в народных 

сказаниях, полуязыческих легендах и преданиях писатель нашёл темы и сюжеты для своих произведений. Ответ ( ) 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал. 

2) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и различия. 

3) М.В. Ломоносовым было намечено разграничение знаменательных и служебных слов и в дальнейшем это разграничение поддерживалось 

крупнейшими представителями русской науки. 

4) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу переписки Гёте с великим русским поэтом А.С. Пушкиным. 

5) А.С. Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов как вековые леса так и уютные приморские города. Ответ ( ) 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Первая выставка передвижников (1) открывшаяся в 1871 году (2) убедительно продемонстрировала существование в живописи (3) 

складывавшегося на протяжении 60-х годов (4) нового направления. Ответ ( ) 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Поздней осенью или зимой на улицах городов появляются стайки то мелодично щебечущих, то резко кричащих птиц. Вот (1) видимо (2) за 

этот крик и получили птицы своё имя — свиристели, ведь глагол «свиристеть» (3) как считают лингвисты (4) когда-то означал «резко 

свистеть, кричать». Ответ ( ) 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Идея единого европейского пространства (1) поклонником (2) которой (3) был первый директор Царскосельского лицея Малиновский (4) 

обрела множество сторонников. Ответ ( ) 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

После того как прозвучал третий звонок (1) занавес дрогнул и медленно пополз вверх (2) и (3) как только публика увидела своего любимца 

(4) стены театра буквально задрожали от рукоплесканий и восторженных криков. Ответ ( ) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20—25. 



(1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. (2)Участок его обороны находился у самого 

подножия Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее 

кровавые бои. 

(3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, а главное, с отвратительными подходами, насквозь 

простреливавшимися противником. (4)Днём пятая рота была фактически отрезана от остального полка. (5)Снабжение и связь с тылом 

происходили только ночью. (6)Всё это очень осложняло оборону участка. (7)Надо было что-то предпринимать. (8)И Конаков решил сделать 

ход сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью. 

(9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки. 

(11)Смуглый кудрявый парень, с густыми чёрными бровями и неожиданно голубыми, при общей его чёрноте, глазами. (12)Просидел он у 

меня недолго — погрелся у печки и под конец попросил немного толу — «а то, будь оно неладно, все лопаты об этот чёртов грунт сломал». 

— (13)Ладно, — сказал я. — (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо. 

— (15)Солдат? — он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. — (16)Не так-то у меня их много, чтоб гонять взад-вперёд. (17)Давай мне, сам 

понесу. (18)И он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровенный мешок. 

(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом — его старшина, потом — опять он. 

(20)Спустя полторы-две недели нам с капитаном удалось попасть во владения Конакова, в пятую роту. (21)Сейчас прямо от насыпи, где 

стояли пулемёты и полковая сорокапятка, шёл не очень, правда, глубокий, сантиметров на пятьдесят, но по всем правилам сделанный ход 

сообщения до самой передовой. 

(22)Конакова в его блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись с головой шинелью, храпел 

старшина, в углу сидел скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький связист. (24)Вскоре появился Конаков, растолкал 

старшину, и тот, торопливо засунув руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа. 

(25)Мы с капитаном уселись у печки. 

— (26)Ну как? — спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать. 

— (27)Да ничего, — Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. — (28)Воюем помаленьку. (29)С людьми вот только сложно… 

— (30)Ну с людьми везде туго, — привычной для того времени фразой ответил капитан. — (31)Вместо количества нужно качеством брать. 

(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом. 

— (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся? 

(35)Мы вышли. 

(36)Вдруг выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. (37)Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, 

увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, два 

ручных пулемёта на флангах — одним словом, всё то, чему и положено быть на передовой. (38)Не было только одного — не было солдат. 

(39)На всём протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. (40)Только старшину. (41)Спокойно и неторопливо, в надвинутой на 

глаза ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам… 

(42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна — война разбросала нас в разные стороны. (43)Но, когда вспоминаю его — большого, 

неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой; когда вспоминаю, как он молча потянулся за автоматом в ответ на слова капитана, что за счёт 

количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот человек вдвоём со старшиной отбивал несколько атак в день и называл 



это только «трудновато было», мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и с такими людьми, как Конаков, не страшен враг. 
(44)Никакой! 

(45)А ведь таких у нас миллионы, десятки миллионов, целая страна. 

(По В.П. Некрасову*) 

* Виктор Платонович Некрасов (1911—1987 гг.) — русский писатель, автор произведений о буднях военной жизни. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Подходы к участку обороны у подножия Мамаева кургана днём насквозь простреливались противником. 

2) Василий Конаков был командиром взвода. 

3) В пятой роте, которой командовал Конаков, было три человека. 

4) Конаков вдвоём со старшиной отбивал по несколько атак в день. 

5) Василий Конаков часто встречался с рассказчиком после войны. Ответ ( ) 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) Предложения 4—5 содержат описание. 

2) В предложениях 22—23 содержится рассуждение. 

3) Предложения 24—25 содержат повествование. 

4) Предложения 37—41 содержат элементы описания. 

5) В предложении 43 присутствует элемент описания. Ответ ( ) 

 

22. Из предложений 25—34 выпишите синонимы (синонимическую пару). Ответ ( ) 

 

23. Среди предложений 1—8 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью притяжательного местоимения. Напишите номер 

этого предложения. Ответ ( ) 

 

24. В фрагменте рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20—23, некоторые термины 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Порядок цифр при записи в поле 

ответа имеет значение. 

«Для того чтобы перенести читателя в военное время, В.П. Некрасовым наряду с лексикой тематической группы «Война» («землянка», 

«телогрейка», «пулемёты», «блиндаж», «шинель») используется и (А) («клетушка», «помаленьку», «парень»). Автор скуп на развёрнутые 

описания. Тем выразительнее редкие тропы. Так, описывая оборону участка, автор использует троп — (Б) («кровавые бои» в предложении 2, 

«отвратительными подходами» в предложении 3). Усиливает эффект от прочитанного (В) («даже в голову не могло прийти» в предложении 

36). Синтаксическое средство выразительности — (Г) (предложение 37) — фиксирует внимание читателя на реалиях военного времени». 

Список терминов: 

1) эпитет 



2) сравнительный оборот 

3) восклицательные предложения 

4) профессиональная лексика 
5) фразеологизм 

6) лексический повтор 

7) противопоставление 
8) разговорная лексика 

9) ряд однородных членов предложения. Ответ ( ) 

 

 

Контрольный словарный диктант  

Альфа-лучи, алюминий, амбразура, амуниция, балласт, баллон, барельеф, вдобавок, взъерошенный, витрина, в конце концов, дезертир, 

дезинформация, дрессировка, до сих пор, идеология, израсходованный, инициатива, кампания (мероприятие), кондиционер, коррупция, 

мудрёный, мясокомбинат, наизнанку, наизусть, на попятную, ореол, ориентир, отчаянный, пловец, повсеместный, равнение, ржаной, сахар-

рафинад, свежемороженый, свояченица. 

 

 

Контрольная работа по теме «Публицистический стиль речи». Диктант с грамматическим заданием. 

Воспитание ребёнка. 

Продолжить самого себя в своем ребёнке – это великое счастье. Ты будешь смотреть на своего ребёнка как на единственное в мире, 

неповторимое чудо. Ты готов будешь отдать всё, лишь бы сыну твоему было хорошо. Но не забывай, что он должен быть прежде всего 

человеком. А в человеке самое главное – чувство долга перед теми, кто делает тебе добро. За добро, которое ты будешь давать ребенку, он 

переживёт чувство признательности, благодарности лишь тогда, когда он сам будет делать добро для тебя – отца, матери, вообще для людей 

старших поколений. 

Помни, что детское счастье по своей природе эгоистично: добро и благо, созданное для ребёнка старшими, он воспринимает как нечто само 

собой разумеющееся. До тех пор пока он не почувствовал, не пережил на собственном опыте, что источник его радостей – труд и пот 

старших, он будет убеждён, что отец и мать существуют лишь для того, чтобы приносить ему счастье. Может получиться, что в честной 

трудовой семье, где родители души не чают в детях, отдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными эгоистами. 

Как же добиться, чтобы золотые крупинки, которые ты будешь дарить  своему сыну, превращались в золотые россыпи для других людей? 

Самое главное – надо учить ребенка понимать и чувствовать, что для каждой искорки его радостей и благ кто-то сжигает свою силу, свой 

ум; каждый день его безмятежного и беззаботного детства кому-то прибавляет забот и седин. Когда у вас родится ребёнок, учите его видеть, 

понимать, чувствовать людей – это самое сложное. 



(По Г. Сухомлинскому.) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант. 

 

 

1. Из 2 абзаца выпишите  все притяжательные местоимения; 

2. Из 1 абзаца 3 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью примыкание;. 

3. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным изъяснительным. Напишите его номер. 

4. Выпишите фразеологизм из 2 абзаца. 

 

2 вариант. 

1. Из 3 абзаца выпишите  все определительные местоимения.   

2. Из 1 абзаца 6 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью согласование. 

3. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным определительным. Напишите его номер. 

4. Выпишите контекстуальные антонимы из 3 абзаца. 

 

 

 

Контрольная работа.  Тестовые задания. 

1 вариант 

1.Выберите правильное определение 

А. Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в определенной последовательности и объединенных общим 

смыслом и структурой. 

Б. Текст – это предложения, объединенные общей темой. 

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных единым смысловым типом речи повествованием. 

 

 

2. Выберите правильное определение. 

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на события, происходящие в обществе. 

Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., который определяется их содержанием и целями – по 

возможности точно и полно объяснить факты окружающей нас действительности. 

В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических романов и рассказов, позволяющих заглянуть в 

будущее. 



 

 

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях? 

А. общеупотребительная лексика 

Б. разговорная лексика 

В. терминологическая лексика 

 

 

4. Для какого стиля речи характерна стандартизованность? 

А. научный 

Б. публицистический 

В. официально-деловой 

 

 

5. В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

А. научный 

Б. разговорный 

В. официально-деловой 

 

 

6. Какому стилю речи присуща эстетическая функция? 

А. художественный 

Б. публицистический 

В. разговорный 

 

 

7. Для какого стиля речи характерны осложненные предложения, сложноподчиненные конструкции? 

А. разговорный 

Б. научный 

В. официально-деловой 

 

 

8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 

А. официально-деловой 

Б. разговорный 



В. публицистический 

 

 

9.Какое это средство выразительности: «золото волос»? 

А. эпитет 
Б. метафора 

В. олицетворение 

 

 

10. Какое это средство выразительности: «горит восток зарею» 

А. эпитет 
Б. метафора 

В. олицетворение 

 

 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1) Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда 

оценивается в 30 000 000 км3 . Сюда входят и айсберги, и льды 

Северного полюса, и материковые льды Антарктиды, и ледяные 

пики горных хребтов. Ученые предполагают, что период общего 

сокращения оледенения, наблюдавшийся с начала прошлого века, 

заканчивается. 

 

2) Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас 

и бранят-то, всё думают добру научить. Ну, а это нынче не 

нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, 

что мать проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани Господи, 

каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что 

свекровь заела совсем. 

 

3) Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду, среднего роста, 

приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием 

всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах 

а) научный 

б) официально-

деловой 

в) 

публицистический 

г) 
художественный 

д) разговорный 



лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, 

садилась на полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом 

совсем пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет 

бесконечности. 

 

4) Внутренней движущей силой русской классической литературы 

было понятие «счастье». Достоевский видел счастье в очищении 

души. Толстой – в полноте и естественности чувства. У Чехова 

счастья нет, однако же ни у кого другого герой так настойчиво и 

глубоко не осмысливает понятие счастья, так не страдает от того, 

что его нет. 

 

 

12. Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю. 

А. ода 

Б. роман 

В. репортаж 

Г. рассказ 
Д. элегия 

Е. очерк 

 

 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной речи 

А. в лазоревой воде 

Б. под сенью дружных муз 
В. взять на баланс 

Г. перлы дождевые 

Д. сладкий трепет 
 

 

14. Определите, к какому типу речи относится отрывок: 

По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как запоздалый весенний снег, плоские и продолговатые, как 

опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, медленно изменялись и таяли 



А. повествование 

Б. описание 

В. рассуждение 

 

 

15. Дайте толкование стилевым чертам 

А. Объективность – это … 

Б. Конкретность – это … 

В. Логичность – это … 

 

 

2 вариант 

1. Выберите правильное определение. 

А. Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их употребления в условиях языкового общения. 

Б. Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка. 

В. Стилистка – это наука о текстах произведений художественной литературы, устанавливающая подлинность того или иного текста 
 

 

2. Выберите правильное определение. 

А. Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, повестей, рассказов, которые воздействуют на 

общественное мнение. 

Б. Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, которые точно и полно объясняют закономерности развития 

природы и общества. 

В. Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, периодической печати, ораторской речи. Он призван 

воздействовать на массы, призывать их к действию, сообщать информацию. 

 

 

3. Какой из стилей речи не относится к книжному стилю? 

А. разговорный 

Б. официально-деловой 

В. художественный 

 

 

4. Для какого стиля речи важнейшая функция – не передача информации, а общение? 

А. научный 



Б. разговорный 

В. публицистический 

 

 

5. К какому стилю речи относятся эти жанры речи: законы, приказы, заявления? 

А. официально-деловой 

Б. разговорный 

В. публицистический 

6. Что характерно для художественного стиля речи? 

А. объективность в изображении 

Б. использование в сфере науки и техники 

В. использование всех пластов стилей речи 

 

 

7. Какому стилю речи присуща призывность? 

А. разговорный 

Б. публицистический 

В. официально-деловой 

 

 

8. Какой стиль речи используется в СМИ? 

А. публицистический 

Б. разговорный 

В. научный 

 

 

9. Какое это средство выразительности: «передо мной явилась ты, как мимолетное виденье»? 

А. метафора 

Б. сравнение 

В. олицетворение 

 

 

10. Какое это средство выразительности: «Веселый ветер»? 

А. сравнение 

Б. метафора 



В. эпитет 
 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1) Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. 

Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, 

горькое право, данное нам смертью, называть великим. Человек, 

который своим именем означал эпоху в истории нашей 

литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав 

наших! Он умер, поражённый в самом цвете лет, в разгар сил 

своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его 

предшественников. 

 

2) Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, на Немецкой улице 

(ныне улица Баумана) в доме И. В. Скворцова, сослуживца отца 

Пушкина по Московскому военному комиссариату. Сейчас на 

месте бывшего владения Скворцова стоит здание школы №353 

(улица Баумана, 10), построенной к столетию со дня гибели поэта 

(1837 г.) и тогда же получившей его имя. На стене школы – 

мемориальная доска. 

 

3) Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с 

вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и 

простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её были 

жирно смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на 

куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпьё, а на 

плечах, несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и пожелтелая 

меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. 

 

4) Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор 

уехал,- куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, 

что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники 

а) научный 

б) официально-

деловой 

в) 

публицистический 

г) 
художественный 

д) разговорный 



и брались, но подойдут, бывало,- нет, мудрено. Кажется, и легко на 

вид, а рассмотришь – просто черт возьми! 

 

 

12. Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю. 

А. интервью 

Б. устное выступление 

В. юмористический рассказ 
Г. репортаж 

Д. очерк 

Е. повесть 

 

 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике 

А. ядерная физика 

Б. смежные отрасли 

В. красный сарафан 

Г. промышленная нагрузка 
Д. выдвинутая гипотеза 
 

 

14. Определите, к какому типу речи относится отрывок: 

Каким образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Изучить поэта, значит не только ознакомиться с его произведениями, но и 

перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт никогда и ничего не выдумывает – он отражает реальную жизнь. 

А. повествование 

Б. описание 

В. рассуждение 

 

 

15. Дайте толкование стилевым чертам 

А. Обобщенность – это … 

Б. Субъективность – это … 

В. Образность – это … 



 

 

 

 

 Контрольная работа по теме «Язык художественной литературы». Диктант с грамматическим заданием. 

Орлик 

 

Орлик в прошлом – это большая ремесленная слобода. Жили и трудились здесь искусные сапожники, шубники, бондари, кузнецы, портные. 

Женщины и девушки вышивали, вязали крючком, на спицах, коклюшках, ткали ковры и дорожки. 

Вязание крючком – яркое, неповторимое явление национальной культуры. Его история уводит нас в далёкое прошлое. Сначала вязание было 

исключительно мужским ремеслом, а крючок выглядел как ровная, гладкая палочка. Потом сделали на конце выступ, чтобы нить не 

соскальзывала, поэтому стало намного легче работать. Шло время, и это занятие полностью перешло в руки женщин. С помощью нехитрого 

инструмента – крючка – создаются необыкновенные по красоте и изяществу изделия. 

В Орлике и окрестных селах испокон веку вязали крючком очень красивые вещи: занавески на окна и скатерти, покрывала на кровати и 

накидки на подушки, кружева к простыням, наволочкам, полотенцам. 

Сколько кружевниц, столько и узоров. Делились друг с другом, что-то опускали, что-то свое добавляли, получалось новое, индивидуальное. 
Из-под чутких  проворных рук выходит волшебное полотно, тонкое ажурное чудо. Сколько души, сколько чувств в него вложено! 

Неизменной спутницей мастериц была русская песня, бойкая и весёлая, протяжная и печальная. Вольно льётся она из тесной избы, и звенят 

в ней и бьются и заветная мечта, и желание, и надежда. 

Грамматическое задание. 

1 вариант, 

 

1. Определите способ образования слова прошлое (2 абзац, 2 предложение) 

2. Из 5 абзаца последнего предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью примыкание. 

3. Выпишите из 1 абзаца 1 предложения грамматическую основу. 

4. определите лексическое значение слова «бондари» (2 предложение 1 абзаца). 

5. Найдите в тексте средства выразительности. 

 

 

2 вариант. 

1. Определите способ образования слова. спутницей (5 абзац, 1 предложение).    



2. Выпишите из 1 абзаца 2 предложения подчинительное словосочетание со связью согласование. 

3. Выпишите грамматическую основу из 2 абзаца 1 предложения. 

4. Определите лексическое значение слова «кружевница» (4 абзац, 1 предложение). 

5. Найдите в тексте средства выразительности. 

 

 

 

 

Контрольный словарный диктант  

Батальон, бессонница, беспристрастный, вестник, ветряная мельница, ветреник, в обнимку, вывешенный флаг, день-деньской, инсценировка, 

исподтишка, испокон веку, незваный, нежданно-негаданно, под мышкой, поликлиника, подобру-поздорову, путаный ответ, симптом, слово в 

слово, темперамент, тенденция, теннис, трущоба, уверенный, федерация, фейерверк, фестиваль, хоккей, целлофан, церемония, цивилизация, 

эскалатор, явственно, яствами потчевать, яхт-клуб, яхтсмен. 

 

 

Контрольная работа по итогам года. Тестовые задания в формате ГИА. 

 

Вариант 1 

 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или 

цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Почти все используемые нами материалы производятся в основном из других, напри-

мер, пластик получают из нефти, бумагу — из дерева.(2) Материалы, которые без пере-



работки поступают на фабрики для производства других материалов, называются пер-

вичной материей. (3),первичной материей являются все материалы, имеющие природное 

происхождение: дерево, используемое для изготовления мебели, хлопок, собираемый с 

растений и применяемый для производства тканей, и многие другие материалы. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложе-

ний. 

  

1) Материалы, используемые человеком, производятся в основном из других материалов. 

2) Нефть, дерево, хлопок и многие другие материалы имеют природное происхождение и могут использоваться без переработки. 

3) Первичная материя — это непереработанные материалы природного происхождения, используемые для производства других материалов. 

4) Пластик получают из нефти, бумагу — из дерева, ткани — из хлопка, собираемого с растений. 

5) Для производства и получения различных материалов требуются непереработанные материалы природного происхождения, иными слова-

ми, первичная материя. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложении? 

 Вопреки этому 

Ведь 

В то время как 

Такие 

Таким образом 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МАТЕРИЯ. Определите значение, в котором это слово упо-

треблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной ста-

тьи. 

  

МАТЕ́РИЯ, -и, жен. 

1. Объективная реальность, существующая вне и независимо от человеческого сознания. Формы существования материи. Живая м. Нежи-

вая м. 

2. Основа (субстрат), из к-рой состоят физические тела. Строение материи. 

3. То же, что материал (в 4 знач.) (разг.). Шёлковая м. 

4. перен. Предмет речи, разговора (устар. и ирон.). Говорить о высоких материях. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук. Выпишите это слово. 



 ловкА (какова?) 

защЕмит 

бАнты 

создАв 

красИвее 

 

 

 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к вы-

деленному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  

Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, общественная и ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ деятельность известного актёра. 

Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессионального роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности. 

С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выпускать больше продукции. 

Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами. 

Мякоть КОРНЕВОГО сельдерея очень плотная, ароматная, со сладковатым вкусом, поэтому это растение широко используется в кулинарии. 

 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слов (-а). Исправьте ошибку и запишите слово (-а) правильно. 

  

восемь ТОНН 

с ПОЛУТОРА метров 

мебель для КУХНЕЙ 

БОЛЕЕ ДОЛГО 

тридцать ГРАММОВ 

 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



А) ошибка в построении 

предложения с однород-

ными членами 

Б) неправильное употреб-

ление падежной формы су-

ществительного с предло-

гом 

В) ошибка в построении 

предложения с деепри-

частным оборотом 

Г) неправильное построе-

ние предложения с косвен-

ной речью 

Д) ошибка в употреблении 

имени числительного 

  

1) Плохо выраженная мысль — это леность не только рече-

вых усилий, а также леность мысли. 

2) Дом находился в полутора часах езды, и мы, посовещав-

шись, решили выезжать немедленно. 

3) Благодаря уникального набора микро- и макроэлементов, 

аминокислот, лецитина, перепелиные яйца с успехом ис-

пользуются в косметологии. 

4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на пустыре, 

всё было видно. 

5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных героинь «Евгения 

Онегина», является идеалом русской женщины и образцом 

нравственной чистоты. 

6) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель детских 

писателей заключается в том, чтобы какою угодно ценою 

воспитать в ребёнке человечность. 

7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом русском 

городке, в Вологде, увлёкся историей, именно тогда нашёл 

архивы деда и начал заниматься их изучением». 

8) Пользуясь советами специалистов, я смог придумать соб-

ственное решение проблемы. 

9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в прихожей, указыва-

ли на то, что кто-то уже опередил нас. 

 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



A Б В Г Д 

     

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

комп..нент 
к..нвоировать 

неизгл..димый 

крок..дил 

заб..раться 

 

 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 

 

пр..неприятный, пр..ёмник(радио); 

ра..буженный, бе..причинный; 

пр..неприятный, пр..слониться; 

пре..сказать, по..пустить; 

пр..рывной, пр..родина. 

 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

  

улыбч..вый 

засушл..вый 

рул..вой 

наде..лся 

перекле..вать 

 

 

11.  Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

  



пен..щееся 

ненавид..щий 

задра..т 

ма..щийся 

не ворот..тся 

 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

  

М. Горький получал каждый день (НЕ)МЕНЬШЕ пяти-шести писем. 

Воздух, ещё (НЕ)СТАВШИЙ знойным, приятно освежает. 

(НЕ)СУЛИ журавля в небе, дай синицу в руки. 

(НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью. 

Честолюбие есть (НЕ)ЖЕЛАНИЕ быть честным, а жажда власти. 

 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО(БЫ) такое сделать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчи-

ку? 

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 

(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо было срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему 

в лапы. 

Петя вздрогнул, (ОТ)ТОГО что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала звонка. 

ЗА(ТО) время, пока дед заваривал чай, мы успели (НА)БЕЛО перерисовать рукописную карту, отданную геологами. 

 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Осе(1)ие улицы были усыпа(2)ы жёлтой и багря(3)ой листвой, напоминавшей пёстротка(4)ый ковёр. 

 

 

 

 



15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложе-

ний. 

  

1) Перед обедом из окон высовывались мамы и бабушки и звали детей домой. 

2) На другой день бабушка проснулась ни свет ни заря. 

3) На столе всегда можно было увидеть исписанные листы или открытую тетрадь или папку с рукописью. 

4) Шофёр или не расслышал моих слов или не обратил на них внимания. 

5) В минуты меланхолии грозный генерал становился беспомощнее ребёнка и многие спешили выместить на нём свои обиды. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Сразу же за рекой (1) поднимаясь вверх (2) виднелись скалистые горы (3) очерченные внизу (4) ломаной линией чернеющих низеньких ку-

старников. 

 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

В прошлом многим был (1) конечно (2) известен дом Аксаковых, где всё дышало творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям 

семьи, многочисленным гостям (3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом доме душой и телом от житейских дрязг и треволнений. 

 

 

 

 

18. Задание 18 № 10413. Расставьте знаки препинания. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запя-

тая(-ые). 

  

На сегодняшний день в мире нет и не может быть такой цели (1) ради достижения (2) которой (3) имело бы смысл (4) начать ядерную войну. 

 

 

19. Задание 19 № 557. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  



Митя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось выслушивать её жалобы на то (3) что она плохо выглядит после 
ночных дежурств в больнице (4) Любаша казалась ему самой красивой. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

 

(1)Трудное и запутанное дело — писательство. (2)Писатель должен не наблюдать жизнь, а жить в жизни, наблюдая её не снаружи, а изнутри. 

(3)Между тем обычная история жизни писателя такова: удалась ему вещь, обратил на себя внимание — и бросает прежнюю работу, и стано-

вится профессионалом. (4)И вот человек садится писать не тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, 

шить жене пальто. (5)И на глазах свежий росточек таланта желтеет, сохнет. (6)И нет уж писателя. (7)Начинающий писатель, если он уважает 

свой талант и дорожит им, не должен «жить» литературой. (8)Чем угодно добывай средства к жизни, только не писательством. (9)Придёт 

время, и то же писательство самотёком начнет кормить тебя произведениями, написанными раньше. 

  

(10)Не говорю уж об этом, но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. (11)Обычная теперь для него среда — това-

рищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб писателей. (12)Варка в собственном соку. (13)А потом куда-нибудь выезжает, ходит с 

блокнотом и «набирает материал». 

(14)Нужно в жизни жить, работать — инженером, врачом, педагогом, рабочим. 

(15)— Хорошо, а когда же тогда писать? — спросите вы. 

(16)— Когда? (17)После работы. (18)В дни отдыха. (19)В месяц отпуска, — отвечу я. 

(20)— Много ли тогда напишешь? 

(21)— И очень хорошо, что немного. (22)Всё, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. (23)А так, по совести сказать, взять почти у 

каждого писателя полное собрание его сочинений — много ли потеряет литература, если выбросить из неё три четверти написанного? 

  (24)Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижает требовательность к себе, с каждым успехом начинаешь писать 

«легко». (25)И как в это время бывает полезен жестокий щелчок — отказ редакции, суровая встреча критики!.. (26)Просите, товарищи, судь-

бу, чтоб она была к вам построже и позлее. (27)И тогда мы наверняка узнаем настоящего писателя. 

(По В. Вересаеву*) 



* Викентий Викентьевич Вересаев (1867—1945), прозаик, литературовед, критик. Центральная тема творчества — раскрытие идейных 

исканий русской интеллигенции. 

 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Писатель должен наблюдать за жизнью снаружи. 

2) Если взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений и оставить четверть написанного, литература очень много потеряет. 

3) Писателю очень полезны отказ редакции или суровая встреча критики. 

4) Писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. 

5) Только профессионалы пишут достойные внимания читателя книги. 

 

 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) 3 предложение текста противопоставлено по смыслу предложению 2. 

2) В предложениях 4—14 представлено рассуждение. 

3) Предложения 22—23 объясняют содержание предложений 20—21. 

4) В предложениях 24—27 перечислены последовательные события. 

5) В предложении 6 не содержится вывод из 5-го. 

 

22. Из предложения 2 выпишите антонимы. 

 

23. Среди предложений 15—23 найдите предложение, которое связано с предыдущим с помощью частицы и антонима. Напишите номер 

этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 

выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, 

Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под 

каждой буквой соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в 



бланке образцами. 

  

 

24. «С первых фраз В. Вересаев вводит читателей в круг проблемы. Размышляя о настоящем писателе, он во втором предложении использу-

ет (А)_____ («не наблюдать, ...а жить»). Автор подчёркивает, что если писатель будет вести себя по-другому, то «...свежий росточек таланта 

желтеет, сохнет». Этот троп — (Б)_____ усиливает впечатление от прочитанного. (В)_____ (предложения 15—23) делает текст живым. Такое 

синтаксическое средство, как (Г)_____ (предложения 11, 13) помогают автору убедить читателя в правильности высказанного тезиса». 

  

Список терминов: 

1) контекстные антонимы 

2) сравнительный оборот 

3) фразеологизм 

4) анафора 

5) развёрнутая метафора 

6) общественно-политическая лексика 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) цитирование 

9) ряды однородных членов 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    

 

 

 

   

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 



Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 

Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объ-

ясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой переска-

занный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Ответы 

 

Вариант 1 

 

№ ответ № Ответ 

1 35 13 оттого же 

2 таким образом 14 234 

3 2 15 45 

4 защемит 16 123 

5 изобретательской 17 1234 

6 кухонь 18 1 

7 13479 19 1234 



8 неизгладимый 20 34 

9 предсказать 

подпустить 

21 123 

10 рулевой 22 снаружи изнутри 

11 мающийся 23 21 

12 неправильные 24 1579 

 

 

 

Основные проблемы: Проблема истинности литературного таланта. 

Проблема творчества и денег (можно ли творить ради денег?) 

Позиция автора: Одной из главных причин появления литературного произведения 

должна стать потребность что-то сказать людям. 

 

 

 

 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных 

в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и 

отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу 



 

 

Вариант 2 

Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Вулканическая магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некото-

рых других, она содержит пары воды и газы. (2) главной составляющей магмы является окись 

кремния. (3)От количества этого элемента зависят свойства магмы, характер извержения — 

спокойный или взрывной, форма вулкана. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложе-

ний. 

1) Магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых других, она содержит пары воды и газы, а также окись крем-

ния. 

2) Количество главного компонента магмы — окиси кремния — влияет на её свойства, характер извержения и форму вулкана. 

3) Существует множество вулканов различных форм и состава магмы. 

4) От количества некоторых элементов зависят свойства вулканической магмы, определяющие характер возникновения вулканов. 

5) От количества окиси кремния, являющейся главным компонентом магмы, зависят не только её свойства, но и характер извержения и 

форма вулкана. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во втором предложении текста? Выпишите это слово. 

  Значит, 

Вследствие этого 

Поэтому 

Но 



Следовательно 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ФОРМА. Определите значение, в котором это слово упо-

треблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной ста-

тьи. 

  ФО́РМА, -ы, жен. 

1. Способ существования содержания (во 2 знач.), неотделимый от него и служащий его выражением. Единство формы и содержания. 

2. Внешнее очертание, наружный вид предмета. Земля имеет форму шара. Квадратная ф. Предмет изогнутой формы. 

3. Совокупность приёмов и изобразительных средств художественного произведения. Повествовательная ф. Ф. стиха. 

4. В языкознании: материальное выражение грамматического значения. Формы слова. Формы словоизменения. 

5. перен. Внешний вид, видимость (как нечто противоречащее внутреннему содержанию, действительности). Удобная ф. для прикрытия 

чего-н. По форме только правильно. 

6. Установленный образец чего-н. Дать сведения по форме. Готовые лекарственные формы (готовые лекарства). 

7. Приспособление для придания чему-н. тех или иных очертаний. Литейная ф. Ветчина в форме(спрессованная в таком приспособлении). 

8. Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, учащихся).Офицерская ф. Парадная ф. Школьная ф. 

9. мн. Очертания частей тела, фигура (разг.). Красавица с пышными формами. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук. Выпишите это слово. 

  

произвЕден 

зАгодя 

некролОг 
облилАсь 

началА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к вы-

деленному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  

Больной нуждался в ДЛИННОМ лечении. 

Фильм Тарковского «Зеркало» АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ. 

Клинические опыты показали эффективность применения МИКРОСКОПИЧЕСКИХ частиц золота в предотвращении распространения ин-

фекции. 

За Полярным кругом по полгода ночь, МОРОЗНЫЙ воздух и частые метели. 

 



6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

с ДВЕ тысячи третьего года 

ДОЛЬШЕ часа 

пара ЧУЛОК 

большие ТЕРМОСА 

десять ОЛАДИЙ 

 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) ошибка в построении 

сложного предложения 

В) нарушение в построении 

предложения с несогласован-

ным приложением 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение видовремен-

ной соотнесённости глаголь-

ных форм 

1) Двадцатый век был веком предупреждения человечеству: 

оно пережило две страшные мировые войны и много локаль-

ных. 

2) Сначала на поле Аустерлица князь Андрей осознал все ни-

чтожество своего стремления к славе, а после понимает необ-

ходимость жизни для других. 

3) Многие из тех, кто читал произведения Довлатова, восхи-

щался тонким чувством юмора писателя. 

4) Размышляя над живучестью шариковых, понимаешь, что до 

какой степени они лишены человеческих чувств, кроме ин-

стинкта самосохранения. 

5) В повести XVII века «Начало царствующего великого 

града» можно найти одну из гипотез, объясняющим значение 

слова «Москва». 

6) Наша высокая культура, терпимость, стремление к добросо-



седству, забота о семье вызывают уважение других наций. 

7) Почувствовав счастье быть милосердным, человек вновь и 

вновь стремится его пережить заново. 

8) Вдруг в доме, стоящем через улицу от меня, раздались 

звуки органа. 

9) В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Войне и мире» более двух-

сот второстепенных персонажей. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

     

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

в..донепроницаемый 

инкв..зиция 

бл..стательный 

пр..стоватый 

прил..жение 

 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

  

з..ночевать, нед..варить; 

пр..брежный, пр..даное; 

и..готовить, во..питание; 
неб..ющийся, из..ян; 

с..мпровизировать, на..зготовку. 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 



  

удушл..вый 

разве..ться 

фасол..вый 

застёг..вая 

улыбч..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

  

помн..щий 

мел..щий 

крас..т 

скач..щий 

завис..щий 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

  

Его положение (не)лучше нашего. 

Мы идем по (не)скошенной траве. 

Я (не)должен с ним объясняться. 

Она (не)избалована жизнью. 

(Не)прочитанная, а только что купленная книга отвлекла его внимание от неинтересной работы. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В)МЕСТЕ варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и 

что они рады гостю. 

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят тёплые, безветренные. 

(В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 

Лес (ВО)КРУГ (КАК)БУДТО притих в ожидании чего-то. 

 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажите в порядке возрастания. 

  По приказу капитана все награбле(1)ое пиратами добро было немедле(2)о разложе(3)о на большом деревя(4)ом столе. 

 



15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

  

1) Вставало солнце мокрое над лугом и душу поражала тишина. 

2) Византийское войско превосходило противника и в численности и в вооружении. 

3) Я иду домой и по дороге ещё раз обдумываю всё от начала и до конца. 

4) И копьё и стрелы и барабан по-прежнему были в вигваме. 

5) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в переносном значении. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(У), на месте которых(ой) в предложении должны(а) стоять запятые(ая). 

Смешиваясь с солёными морскими ветрами (1) запах цитрусовых (2) создаёт (3) целебно действующую (4) на людей атмосферу. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

 

Мы (1) разумеется (2) прежде всего вспоминаем Крылова при слове «басня» (3) однако(4) это был не единственный жанр, в котором он рабо-

тал. 

 

 

 

18.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(у), на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

  

Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очертания. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

 

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской (1) и (2) хотя желал притвориться (3) что меня в кондитерской преимущественно 

интересуют газеты (4) не смог удержаться от нескольких сладких пирожков. 

 

 

 

 



Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. (2)Как болезнь, как вирус гриппа. (З)Вроде бы нико-

гда Колька Велин не смотрел на небо, затаив дыхание, и голоса птиц, реявших в голубой вышине, не заставляли трепетать его сердце. (4)Он 

был самым обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старательным, в школу ходил без особого задора, на уроках был тише воды, 

любил рыбачить... 

  (5)Всё переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лётчиком. 

 (7)В глухой, далёкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где любая поездка становится целым путешествием, сама 

эта мысль казалась безумием. (8)Жизненная стезя каждого человека здесь была ровной и прямой: после школы мальчики получали права на 

управление трактором и становились механизаторами, а самые смелые оканчивали водительские курсы и работали в селе шофёрами. (9)Ез-
дить по земле — вот удел человека. (10)А тут летать на самолёте! (11)На Кольку смотрели как на чудака, и отец надеялся, что вздорная идея 

как-нибудь сама собой улетучится из головы сына. (12)Мало ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — жестокая штука, она всё расста-

вит по своим местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой краской наши пылкие мечты, нарисованные в юности. 

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влажным снегом облаков, и густой упругий воздух, чи-

стый и холодный, как родниковая вода, наполнял его лёгкие.  

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и ночным поездом поехал поступать в лётное училище. 

(17)Проснулся Колька рано утром от ужаса. (18)Ужас, будто удав, сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами и впился своей зуба-

стой пастью в самую грудь. (19)Колька спустился с верхней полки вниз, посмотрел в окно, и ему стало ещё страшнее. (20)Деревья, высту-

павшие из полумглы, тянули к стёклам кривые руки, узкие просёлки, словно серые степные гадюки, расползались по кустам, и с неба, запол-

ненного до краёв клочьями ободранных туч, фиолетово-чёрной краской стекал на землю сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать 

один? (23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и он окажется в беспредельной пустоте необитаемой планеты... 

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня вернулся домой. (25)К его возвращению все отнес-

лись спокойно, без издёвки, но и без сочувствия. (26)Денег, потраченных на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, проверил себя, 

успокоился, теперь выбросит из головы всякий вздор и станет нормальным человеком. (27)Таковы законы жизни: всё, что взлетело вверх, 

рано или поздно возвращается на землю. (28)Камень, птица, мечта — всё 

возвращается назад... 

(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на рыбалку. (30)Сидя на берегу мутной речушки, он 

смотрит на бесшумно летящие в небесной вышине реактивные самолёты, сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от 



щемящей боли, ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок глотнуть той свежести, которой небо щедро поит птиц. (32)Но рядом 

сидят рыбаки, и он пугливо прячет свой взволнованный взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом терпеливо ждёт, когда начнёт кле-

вать. 

(По С. Мизерову*) 

* Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — российский писатель, публицист. 

  

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Колька с детства мечтал стать лётчиком, как и его отец. 

2) Все выпускники после школы разъехались поступать в разные места. 

3) Мечта о самолётах живёт в герое и по сей день. 

4) Страх одиночества пересилил желание стать летчиком. 

5) Односельчане сочувствовали мальчику, вернувшемуся обратно в село. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 12—13 объясняют содержание предложения 11. 

2) В предложении 20 содержится описание. 

3) В предложениях 1—2 представлено повествование. 

4) Предложение 31 включает описание состояния человека. 

5) В предложении 27 содержится вывод из 26-го. 

 

22. Из предложения 27 выпишите антонимы. 

 

23. Среди предложений 7−15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер этого пред-

ложения. 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые 



особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из 
списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 

24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

 
24. «Когда автор рассказывает о том, как герой поехал поступать в лётное училище, язык его обретает особую эмоциональную силу. Синтаксические 

средства — (А)_____ («будто удав», «словно серые степные гадюки») и (Б)_____ (предложения 21, 22), а также троп — (В)_____ («деревья... тянули кри-

вые руки», «ужас... впился своей пастью...») — передают внутреннее состояние юноши. В финальной части важную роль играет троп — (Г)_____ («ще-

мящей боли», «взволнованный взгляд»), который помогает понять настроение Кольки». 

  

Список терминов: 

1) сравнительные обороты 

2) олицетворение 
3) однородные члены 

4) эпитет 
5) диалектизм 

6) риторическое обращение 

7) литота 
8) вопросительные предложения 

9) парцелляция 

A Б В Г 

    

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25.Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 

Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). 



Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объ-

ясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой переска-

занный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Ответы 

Вариант 2 

 

№ ответ № Ответ 

1 25 13 Вскоре также 

2 но 14 124 

3 2 15 21 

4 произведён 16 1 

5 длительном 17 123 

6 термосы 18 2 

7 54932 19 234 

8 инквизиция 20 34 

9 прибрежный 

приданое 

21 245 

10 фасолевый 22 Поздно рано 

11 мелющий 23 15 

12 нескошенный 24 1824 

 

 

 

 

Проблемы: 1. Не каждый человек может осуществить свою мечту. 



2. Проблема зависимости человека от обстоятельств, условностей, для 

преодоления которых необходима решительность. 

Позиция автора: 

 

1. Каждый из нас строит свою жизнь самостоятельно. Нужно, чтобы 

мечта превратилась в цель, тогда реально будет её осуществить. 

2. Жить как все – привычная позиция обывателя. Сначала ты свыкаешься с 

жизненной рутиной, постепенно забываешь о детских мечтах. Но «смот-

реть в небо» никогда не поздно, нужно захотеть и воплотить в жизнь 

свою мечту. 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных 

в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и 

отсутствуют другие цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 

* Примечание: Обязательным является выполнение заданий Части 1. 

Задание Части 2 может быть предложено учащимся в качестве 

дополнительного. 

 

 

 

  РУССКИЙ ЯЗЫК. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даётся 1 урок (40 минут). 



К некоторым заданиям дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Вам нужно отметить номер этого ответа. Ответы к 

другим заданиям вы должны сформулировать самостоятельно. За каждый правильный ответ 1 – 16 вы получите 1 балл. В задании 17 вам 

нужно установить соответствие; за каждое правильно определенное средство выразительности выставляется 1 балл. Всего за задание 17 – 4 

балла. Максимальное количество баллов – 20. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 

удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. Желаем успеха! 

 

Вариант 1 

1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) красИвее 2) позвОним 3) обеспЕчение 4) сОзданы 

Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

пара чулок 2) более тёплый приём 3) трёхстам участникам 4) сыплет снежок 

Ответ:___________________________________________________________ 

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед каждым человеком. 

Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают дурно. 

Учитель литературы спросил ученика о том, какие проблемы возникли у него при написании сочинения. 

Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальным обстоятельствам. 

4. Укажите цифры, на месте которых пишется одна НН. 

В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые 

художестве(2)ые тенденции – интерес к классической ясности, 

внутре(3)ей гармонии, совреме(4)ости. 

Ответ:___________________________________________________________ 

5. В словах какого ряда во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 

р..внина, гр..мадный, предпол..жение 

ум..лять о помощи, стихотв..рение, г..ристый 



отр..жение, пор..зительный, водор..сли 

прил..гательное, вообр..жение, заг..релые 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

бе..звучный, во..дать, ра..бить 

под..брать, над..рваться, н..илучший 

от..скать, сверх..дейный, контр..гра 

пр..следовать, пр..езжать, пр..интересный 

7. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

побор..шься, движ..мый 

присво..шь, незыбл..мый 

бор..шься, незабыва..мый 

поразмысл..шь, постел..нный 

8. На месте каких цифр в предложениях НЕ со словами пишется слитно? 

В Мещёрском крае можно встретить не(1)кошенные луга. Оказалось, что это не(2)высокие горы, а пологие холмы. Наша армия 

не(3)победима. Трава, ещё не(4)успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

Значение слов конкретизируется в тексте, (ПРИ) ЧЁМ некоторые слова только в данном тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. \ 

В ТО (ЖЕ) время Ломоносов обращает внимание на сейсмические процессы, предполагая ТАК (ЖЕ) существование длительных 

волнообразных движений земной поверхности. 

Вернер должен был настоять на том, ЧТО (БЫ) дело обошлось как можно секретнее, (ПО)ТОМУ что я не был расположен испортить 

навсегда свою репутацию в здешнем мире. 

(В) ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег - (НА) УТРО пришлось расчищать сугробы во дворе. 

10. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

Поезд мчался в неясную даль ( ) и мне вспоминался зимний день в 

горах Алатау. 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

11. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в молодые годы (2) проявились в правдивом 

отражении жизненных явлений и в глубинной народности музыкального языка (3) ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь. 

Ответ:_______________________________________________________ 



  

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Каждый русский писатель (1) по мнению литературоведов (2) считал для себя счастьем унаследовать хотя бы одну из особенностей 

творчества А.С. Пушкина. Н.А. Некрасов развивал народно-песенную стихию, а Л.Н. Толстой (3) например (4) - эпическую мощь и глубину 

психологической характеристики человека. 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

13. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

Волк меняет шерсть да не повадки. 

Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях. 

Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях. 

Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и молодыми побегами. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

В настоящий момент в нашей стране традиция беседы (1) которая складывалась веками (2) и представляла собой важную часть русской 

культуры (3) во многом нарушена. 

  

Ответ:_______________________________________________________ 

  

Прочитайте текст и выполните задания 15 – 17 

(1)Людей всегда мучают разнообразные сожаления – большие и малые, серьезные и смешные. 

(2)Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени. (3) Действительно, не успеешь 

оглянуться, как уже вянет лето – то «невозвратное» лето, которое почти у всех людей связано с воспоминаниями детства. 

(4)Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. (5)А между тем ты еще не увидел и сотой доли того очарования, 

какое жизнь разбросала вокруг. 

(6)Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. (7)Сожаления просыпаются утром, но не всегда засыпают ночью. 

(8)Наоборот, по ночам они разгораются. (9)И нет такого снотворного, чтобы их усыпить. (10)Наряду с самым сильным сожалением о 

быстротечности времени есть еще одно, липкое, как сосновая смола. (11)Это – сожаление о том, что не удалось – да, пожалуй, и не удастся – 

увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном многообразии. 

(12)Да что там – весь мир! (13)На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья. 



(14)Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. (15)Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные 

места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. (16)Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, увидеть необыкновенно 

много. (17)Всё зависит от пытливости и от остроты глаза. (18)Ведь всем известно, что в самой малой капле отражается калейдоскоп света и 

красок – вплоть до множества оттенков совершенно разного зеленого цвета в листьях бузины или в листьях черемухи, липы или ольхи. 

(19)Кстати, листья ольхи похожи на детские ладони – с их нежной припухлостью между тоненьких жилок. 

(По К.Г. Паустовскому) 

15. Какое высказывание НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию текста? 

Мир бесконечно разнообразен, и люди не в состоянии увидеть всю его красоту. 

Человек всегда жалеет о быстротечности времени. 

Люди обычно не сожалеют о том, что не могут увидеть весь мир. 

Можно увидеть необыкновенно много и не покидая родных мест. 

16. Среди предложений 6 – 10 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью личного местоимения. Укажите номер этого 

предложения. 

  

Ответ:_______________________________________________________ 

  

17. Установите соответствие между предложениями и средствами художественной выразительности. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ТЕРМИНЫ 

А. 

предложение 

1 

Б. 

предложения 

4, 7 

В. 

предложение 

10 

Г. 

предложение 

1) 

риторическое 

восклицание 

2) сравнение 

3) разговорная 

лексика 

4) антонимы 

5) 

олицетворение 



12 6) 

парцелляция 

  

Ответ: 

  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даётся 1 урок (40 минут). 

К некоторым заданиям дано 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Вам нужно отметить номер этого ответа. Ответы к 

другим заданиям вы должны сформулировать самостоятельно. За каждый правильный ответ 1 – 16 вы получите 1 балл. В задании 17 вам 

нужно установить соответствие; за каждое правильно определенное средство выразительности выставляется 1 балл. Всего за задание 17 – 4 

балла. Максимальное количество баллов – 20. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 

удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Правильный ответ оценивается одним баллом. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. Желаем успеха! 

Вариант 2 

1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) катАлог 2) танцОвщица 3) красИвее 4) экспЕрт 

2. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) более холодный приём 

  

2) в двухтысячном двенадцатом году 

3) пара валенок 

  

4) шерстяное кашне 

Ответ:_______________________________________________________ 

А Б В Г 

        



3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно. 

Человек до конца ещё не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени воздействия его на человека. 

Сергей считает себя как удачливого человека. 

Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма. 

4. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне кажутся были(3)ыми богатырями, чудом забредшими 

в наши дни, то опять начинает казаться, что ты сам попал в заколдова(4) ое царство. 

Ответ:_______________________________________________________ 

5. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И? 

выч..тать, бл..стательный, подп...рать 

вн...мание, ум...нать, оп..реться 

соч..тание, нач..нающий, проб...раться 

выт..рать, пон...мание, зам...реть 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

бе..молвный, во..давший, и..сякший 

об..рвать, над…умить, пред…стеречь 

пр..небрежение, пр…влекательный, пр…восходный 

меж..здательский, двух..гольчатый, пред…нфарктный 

  

7. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)? 

1) леч..щий врач, они трепещ...т; 

2) пиш...щий стихи; они гон...т врага 

они бор..тся; держ...щий поводья 

дремл...щий старик; самолеты рокоч...т 

8. На месте каких цифр в предложениях НЕ со словами пишется слитно? 

Положение было самое не(1)удобное: не(2)льзя было ни встать, ни сесть. Не(3) нами выдумано, что не(4)правое подозрение вводит 

обвиненного во искушение. 

Ответ:_____________________________________________________ 

  

9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

ЧТО (БЫ) он ни говорил, а я буду ждать его в ТО (ЖЕ) время.. 

Анна Михайловна писала на фронт (ПО) ПРЕЖНЕМУ адресу и (ПО) ПРЕЖНЕМУ ждала письма. 

Вернер должен был настоять на том, ЧТО (БЫ) дело обошлось как можно секретнее, (ПО) ТОМУ что я не был расположен испортить 

навсегда свою репутацию в здешнем мире. 



(В) ЗАКЛЮЧЕНИЕ старики просили, ЧТО (БЫ) Мироныча не трогали. 

10. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Розовые кусты окрепли, подросли ( ) и на них появились большие бутоны. 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая нужна. 

Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

11. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Горы (1) поросшие деревьями (2) и уродливо изогнутые норд-остом (3) резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню, 

суровые контуры их округлились (4) одетые теплой мглой южной ночи. 

  

Ответ:_______________________________________________________ 

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Замыслы (1) очевидно (2) почти всегда исходят из сердца. Это было для всех (3) очевидно (4) и не подлежало обсуждению. 

  

Ответ:_______________________________________________________ 

13. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены). 

Авдий пытался представить себе былые восточные базары в Индии Афганистане или Турции. 

Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво. 

Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

И академику и журналисту и редактору журнала всё уже было ясно. 

Ответ:_______________________________________________________ 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли могли предполагать такой исход. 

Ответ:_______________________________________________________ 

  

Прочитайте текст и выполните задания 15 – 17 

(1)Людей всегда мучают разнообразные сожаления – большие и малые, серьезные и смешные. 

(2)Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени. (3) Действительно, не успеешь 

оглянуться, как уже вянет лето – то «невозвратное» лето, которое почти у всех людей связано с воспоминаниями детства. 

(4)Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза. (5)А между тем ты еще не увидел и сотой доли того очарования, 

какое жизнь разбросала вокруг. 
(6)Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. (7)Сожаления просыпаются утром, но не всегда засыпают ночью. 

(8)Наоборот, по ночам они разгораются. (9)И нет такого снотворного, чтобы их усыпить. (10)Наряду с самым сильным сожалением о 



быстротечности времени есть еще одно, липкое, как сосновая смола. (11)Это – сожаление о том, что не удалось – да, пожалуй, и не удастся – 

увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном многообразии. 

(12)Да что там – весь мир! (13)На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья. 

(14)Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. (15)Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные 

места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. (16)Можно, даже сидя всю жизнь на одном клочке, увидеть необыкновенно 

много. (17)Всё зависит от пытливости и от остроты глаза. (18)Ведь всем известно, что в самой малой капле отражается калейдоскоп света и 

красок – вплоть до множества оттенков совершенно разного зеленого цвета в листьях бузины или в листьях черемухи, липы или ольхи. 

(19)Кстати, листья ольхи похожи на детские ладони – с их нежной припухлостью между тоненьких жилок. 

(По К.Г. Паустовскому) 

15. Какое высказывание НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию текста? 

1) Мир бесконечно разнообразен, и люди не в состоянии увидеть всю его красоту. 

2) Человек всегда жалеет о быстротечности времени. 

3) Люди обычно сожалеют о том, что не могут увидеть весь мир. 

4) Много интересного и необыкновенного можно увидеть только в дальних странах. 

16. Среди предложений 14 – 17 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью союза и указательного местоимения. Укажите 

номер этого предложения. 

  

Ответ:_______________________________________________________ 

17. Установите соответствие между предложениями и средствами художественной выразительности: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ТЕРМИНЫ ПРИМЕРЫ 

А. 

предложение 

1 

Б. 

предложения 

6, 7, 10, 11 

В. 

предложение 

18 

Г. 

предложение 

19 

1) 

лексический 

повтор 

2) сравнение 

3) метафора 

4) антонимы 

5) 

парцелляция 

6) 

риторический 

вопрос 

  



Ответ: 

  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

  

КЛЮЧИ. КРИТЕРИИ 

№ Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 2 1 1 

2 трёмстам 

участникам 

в две тысячи 

двенадцатом 

году 

1 

3 4 3 1 

4 2, 3, 4 1, 3, 4 1 

5 2 1 1 

6 1 2 1 

7 3 4 1 

8 1, 3 1, 2,4 1 

9 3 1 1 

10 4 4 1 

11 1, 2, 3 1, 3, 4 1 

12 1, 2, 3, 4 1, 2 1 

13 1 1 1 

14 1, 3 1, 3 1 

15 3 4 1 

16 8 15 1 

17 А4, Б5, В2, 

Г1 

А4, Б1, В3, 

Г2 

4 (по 1 баллу 

за каждое 

верно 

определенное 

средство) 

А Б В Г 

        



  

Всего 20 баллов 

 

  

Оценивание работы 

Набранные 

баллы 

Оценка 

18 – 20 5 

13 – 17 4 

7 – 12 3 

0 – 6 2 

 

 

 

 

 



 

                                              

 
 

 

 

 



Введение 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» разработана в соответствии с 
нормативными актами: 

 

1) Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

2) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» ( с изменениями и дополнениями от 
11.12.2020); 

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

5) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16); 

6) Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ 

«СОШ № 31» на 2021-2023 гг. (утверждена приказом директора № 144 от 
30.08.2021) 

7) Учебный план МОУ «СОШ № 31» 

8) Положение о рабочей программе (СОО) МОУ «СОШ № 31», рассмотрено на 
заседании педсовета протокол № 1 от 30.08.2021 

9) УМК : учебник  автор О.С. Габриелян. «Химия 10 класс» Москва. Просвещение 
,2021;  «Примерные рабочие программы»  Предметная линия учебников О.С. 

Габриеляна,  И.Г. Остроумова С.А. Сладкова    Москва. Просвещение 2021 г. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  



1.1 Личностные результаты обучения.    

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
2. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

3. Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
4. Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

5. Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

6. Способность к сопереживанию и формирование 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; 
7. Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

8. Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 
9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10. Экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

11. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
12. Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности. 

1.2 Метапредметные результаты.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
2. Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
3. Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

4. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

5. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 



2. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
3. Использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
4. Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
5. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий; 

2. При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

3. Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых  
Межпредметные понятия:  

1.Формировать  межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез»  

2.Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 
обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
3.Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 
4.Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

5.В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 
поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения.  
Универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

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

познавательной деятельности.  

2.Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

3.Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
4.Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
5.Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 



возможностей; 

6.Формулировать учебные задачи как шаги достижения  поставленной цели 

деятельности; 

7.Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
8.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
9.Определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
10.Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
11.Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

12.Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов); 
13.Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

14.Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 
15.Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
16.Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
17.Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

18.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
19.Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

20.Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

21.Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

22.Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
23.Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
24.Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/ 
результата; 
25.Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
26.Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
27.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
28.Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 



Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

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

30.Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

31.Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
32.Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
33.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
34.Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

35.Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

36.Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
37.Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 
38.Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

39.Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности),эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

2.Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
3.Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 
4.Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
5.Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
6.Выделять явление из общего ряда других явлений; 

7.Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

8.Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

9.Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

10.Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

11.Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

12.Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

13.Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 



выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 
14.Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
15.Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

16.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  
17.Обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
18.Определять логические связи между предметами и/ или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
19.Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
20.Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
21.Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

22.Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
23.Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
24.Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

25.Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
26. Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
27.Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

28.Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
29.Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
Резюмировать главную идею текста; 
30.Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный, текст); 
31.Критически оценивать содержание и форму текста. 
32.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

33.Определять свое отношение к природной среде; 
34.Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 
35.Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

36.Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
37.Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

38.Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 



39.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

40.Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

41.Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

42.Формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 
43.Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.— определять возможные 
роли в совместной деятельности; 

2.Играть определенную роль в совместной деятельности; 

3.Принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

4.Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

5.Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

6.Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

7.Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
8.Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

9.Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

10.Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

11.Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12.Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 
13.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

14.Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
15.Отбирать и использовать речевые средства в процессе 
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

16.Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

17.Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

18.Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
19.Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

20.Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
21.Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 



22.Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
23.Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

24.Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

25.Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

26.Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

27.Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно- аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
28.Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

29.Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

1.3 Предметные результаты. 

Выпускник научится- базовый уровень: 

1. Раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 
2. Демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

3. Раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова; 
4. Понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 
5. Объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

6. Применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

7. Составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

8. Характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 
9. Приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 
10. Прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

11. Использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

12. Приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 
каучука, ацетатного волокна); 
13. Проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 
продуктов и косметических средств; 



14. Владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

15. Устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 
условий протекания химических процессов; 
16. Приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
17. Приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
18. Приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 
свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 
19. Проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав; 
20. Владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

21. Осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
22. 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; 

23. Представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1. Иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 
науки на различных исторических этапах ее развития; 
2. Использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 
3. Объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 
химической активности веществ; 
4. Устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 
5. Устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
химических знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ХИМИЯ   



10 КЛАСС 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической 

химии.Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. 
Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие 
об углеводородах. Основные положения теории химического строения Бутлерова. 
Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и 

кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в 
молекуле. 
Демонстрации. 

Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели (шаростержневые и 

объёмные) молекул органических соединений разных классов. Определение 
элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура 
алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 
реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 
Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение. Гомологический ряд 
алкенов. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. 
Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное 
получение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции присоединения: 
гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило 
Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные 
углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 
Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена. Химические 
свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: гидрогалогенирование, 
галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 

Арены. Определение. Бензол: его строение, некоторые физические и химические 
свойства (горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и 

применение. Экстракция. 
Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества 
природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, 
пиролиз. Синтез-газ и его использование. 
Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции — 

газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ. Нефть, её состав и переработка — 

перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое число; бензин. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. 

Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, 
кокс. Газификация и каталитическое гидрирование каменного угля. 
Демонстрации. 

 Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 
растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение каучука 
при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность, коллекции 

«Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». 

Лабораторные опыты. 

 Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков. 
Кислород- и азотсодержащие органические соединения 



Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 
Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 
функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. 
Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. 
Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 
Многоатомные спирты. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение и 

химические свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Антифриз. 
Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на 
фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
Альдегиды. Определение. Формальдегид и ацетальдегид. Химические свойства 
альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Реакции поликонденсации. 

Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона. 
Карбоновые кислоты. Предельные одноосно́вные карбоновые кислоты, их 
гомологический ряд. Получение и применение. Химические свойства карбоновых 
кислот. Реакция этерификации. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и 

гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 
Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 
Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. 
Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 
Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение 
аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 
Аминокислоты. Белки. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
Глицин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная 
структуры белков. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. 
Биологические функции белков в организме. 
Демонстрации. 

Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие 
глюкозы с гидроксидом меди(II) как альдегидоспирта. Качественная реакция на 
крахмал. Цветные реакции белков. 
Лабораторные опыты. 

Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в воде. 
Химические свойства уксусной кислоты. Определение непредельности растительного 

масла. 
Практическая работа. 
Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или 

генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. 
Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. 
Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их применение. 
Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и 

поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. 

 Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида 
водорода с помощью каталазы природных объектов. 



Лабораторные опыты. 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 
Практическая работа. 
Распознавание пластмасс и волокон. 

  

11 КЛАСС 

 

Строение веществ. Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и 

электронная оболочка. Изотопы. Химический элемент. Большой адронный коллайдер. 
Уровни строения вещества. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о 
строении атома. Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. Валентные 
электроны. Электронная конфигурация атомов. Закономерности изменения свойств 
элементов в периодах и группах. Электронные семейства химических элементов. 
Философские основы общности Периодического закона и теории химического 
строения. Предпосылки открытия Периодического закона и теории химического 
строения. Роль личности в истории химии. Роль практики в становлении и развитии 

химической теории. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы как продукт 
восстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов неметаллов. 
Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Ионы простые и сложные. 
Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические 
решётки. Ковалентная неполярная и полярная связи. Электроотрицательность. 
Кратность ковалентной связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентных связей. Полярность связи и полярность молекулы. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки. 

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. Металлическая 
химическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства металлов и их 
применение на основе этих свойств. Сплавы чёрные и цветные. 
Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: межмолекулярная и 

внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека. 
Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры 

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда. 
Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию и по размеру частиц 

фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные 
системы: золи и гели. Синерезис и коагуляция. 
Демонстрации. 

 Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 
Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решёткой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток «сухого 
льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. 
Лабораторные опыты. 

Моделирование металлической кристаллической решётки. Денатурация белка. 
Получение эмульсии растительного масла. Получение суспензии «известкового 

молока». Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с 
помощью лазерной указки. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: 
аллотропизации и изомеризации. Причины аллотропии. Классификация реакций по 



числу и составу реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические 
уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её 
зависимости: природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, 
температура, концентрация и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая 
характеристика реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия 
производственного процесса вправо. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. Роль 
гидролиза в обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление. Электронный баланс. 
Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение 
электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование. 
Демонстрации. 

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и 

аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 
взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 
железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с 
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 
кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 
катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих 
каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные 
реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II). 

Модель электролизёра. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 
Лабораторные опыты. 

 Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. Разложение пероксида 
водорода с помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 

3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. 
Взаимодействие раствора сульфата меди(II) с железом и гидроксидом натрия. 
Практическая работа. 
 Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 
Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и 

химии. Общие химические свойства металлов. Условия взаимодействия металлов с 
растворами кислот и солей. Металлотермия. 
Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 
восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-
молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства 
кислот. Классификация кислот. 
Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-
молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства 
оснований. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. 

Аминокислоты — амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 
Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход 
карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 



Демонстрации. 

Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. 
Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров 
концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение 
аммиака и изучение его свойств. Получение амфотерного гидроксида и изучение его 
свойств. Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты. 

 Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование 
концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их 
разбавлении водой. Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со 

щёлочью. Устранение жёсткости воды. 

Практическая работа. 
Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. 
Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. 
Характеристика этих процессов. Общие научные принципы химического производства. 
Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка 
упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, 
продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации. 

 Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза 
аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 
Лабораторные опыты. 

Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема раздела  Реализация воспитательного потенциала урока (виды и формы деятельности)   Количество 
часов 

10 класс  
1.  Предмет 

органической химии. 

Теория строения 
органических 
соединений А. М. 

Бутлерова 

Воспитание гражданственности, патриотизма. 
Использование богатого исторического, краеведческого содержания химического образования, знакомство с жизнью 

выдающихся отечественных учёных-химиков, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, способствуют воспитанию уважения к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества, формированию 

представлений о развитии науки химии и химических производств в России, об их роли и значении в жизни общества и 

государства. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра; дискуссий; групповой  работы или работы в парах,. 

 

5 

2. Углеводороды и их 

природные 
источники 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 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. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  
Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 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 уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра; дискуссий; групповой  работы или работы в парах 

18 

3. Кислородсодержащие 
органические 
вещества 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 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. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  
Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления  
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

22 



ситуаций для обсуждения в классе. 
Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра; дискуссий; групповой  работы или работы в парах 

4. Азотсодержащие 
органические 
вещества 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 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. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  
Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 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 уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра; дискуссий; групповой  работы или работы в парах приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой  работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

15 

5. Органическая химия 
и общество 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 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. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  
Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 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 уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра; дискуссий; групповой  работы или работы в парах 

8 

 ИТОГО 10  класс 68 часов 
11  класс 

1. Строение веществ  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 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 

23 



зрения. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  
Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 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 уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра; дискуссий; групповой  работы или работы в парах 

2. Химические реакции Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Использование богатого 

исторического, краеведческого содержания химического образования,  
Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 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 уроке: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой  работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра; дискуссий; групповой  работы или работы в парах 

19 

3. Вещества и их 
свойства 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Использование богатого 

исторического, краеведческого содержания химического образования,  
Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 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 уроке: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой  работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра; дискуссий; групповой  работы или работы в парах 

18 

4. Химия и современное 
общество   

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 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. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; • привлечение внимания 
школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

8 



выработки своего к ней отношения.  
Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 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 уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра; дискуссий; групповой  работы или работы в парах 

 ИТОГО 11 класс 68 часов 
 



 

 



 
                                                         Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ Темы уроков Содержание Основные виды деятельности ученика  
(на уровне учебных действий) 

Домашнее 
задание 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова (5 ч) 

1. Предмет органической 

химии. 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности в 

кабинете химии  

Органические вещества: 
природные, искусственные и 

синтетические. Особенности 

состава и строения органических 
веществ. Витализм и его крах. 
Понятие об углеводородах. 
Презентация «Правила ТБ в 
кабинете химии». 

Демонстрации. Плавление, 
обугливание и горение 
органических веществ. Модели 

молекул органических 
соединений разных классов. 
Портреты А. М. Бутлерова, Й. Я. 

Берцелиуса, Ф. Вёлера. 

Характеризовать особенности состава и строения 
органических веществ. 
Классифицировать их на основе происхождения и 

переработки. 

Аргументировать несостоятельность витализма. 
Определять отличительные особенности углеводородов. 

п. 1читать в. 
4,5 стр. 12 

письменно  

2. Основные положения 
теории химического 
строения 
А. М. Бутлерова. 

Основные положения теории 

химического строения 
А. М. Бутлерова. Валентность. 
Структурные формулы — полные 
и сокращённые. Простые 
(одинарные) и кратные (двойные 
и тройные) связи. Взаимное 
влияние атомов в молекуле. 
Демонстрации. Портреты 

А. М. Бутлерова, Э. Франкланда, 
Ф. А. Кекуле. 

Формулировать основные положения теории химического 
строения 
А. М. Бутлерова. 
Различать понятия «валентность» и «степень окисления». 

Составлять молекулярные и структурные формулы. 

Классифицировать ковалентные связи по кратности. 

  

п. 2читать в. 
10 стр. 22 

письменно  



3. Изомерия в органической 

химии и её виды. 

Изомеры и изомерия.  Объяснять явление изомерии и взаимное влияние атомов в 
молекуле. 

п. 2 читать в. 
8  стр. 22 

письменно  
4. Решение задач на вывод 

формул органических 
веществ  

Закрепление знаний и умений. 

Выполнение упражнений. 

Решение расчетных задач 

Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное 
действие   Умение преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой 

записи в 
тетради 

5. Решение задач на вывод 

формул органических 
веществ 

Закрепление знаний и умений. 

Выполнение упражнений. 

Решение расчетных задач 

Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное 
действие   Умение преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой 

записи в 
тетради 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (18 ч.) 

6. Алканы. Строение, 
номенклатура 
 

Алканы, или предельные 
углеводороды. Гомологический 

ряд алканов и его общая формула. 
Структурная изомерия углеродной 

цепи. Радикалы. Номенклатура 
алканов. Химические свойства 
алканов: горение, реакции 

замещения (галогенирование), 
реакция разложения метана, 
реакция дегидрирования этана. 
 

  

Определять принадлежность веществ к различным типам 

(предельным или непредельным) и классам углеводородов. 
Называть их по международной номенклатуре, 
характеризовать строение и свойства важнейших 
представителей алканов. 
 

п. 3 читать 
стр. 23-28 в. 
7(б,г) , 8  стр. 
32 письменно 

7. Получение, свойства, 
применение. 

Демонстрации. Горение алканов 
(в том числе и из резервуара 
газовой зажигалки). Отношение 
алканов к растворам перманганата 
калия и бромной воде. 
Демонстрация  Обнаружение 
продуктов горения свечи 

Наблюдать и описывать химически й эксперимент с 
помощью родного языка и языка химии. 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
изменения свойств углеводородов в гомологических рядах. 
Различать понятия «изомер» и «гомолог». 

п. 3 читать 
стр. 28-31в. 
12  стр. 33 

письменно 

8. Решение задач и 

упражнений по теме 
Закрепление знаний и умений. 

Выполнение  расчетных 
Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

п. 3 

повторить 



«Алканы». упражнений Решение расчетных 
задач 

Умение самостоятельно организовывать учебное действие   
Умение преобразовывать информацию  из одного вида в 
другой. 

9. Алкены,  строение, 
изомерия, номенклатура 
 

Непредельные углеводороды. 

Алкены. Этилен. Гомологический 

ряд алкенов. Структурная и 

пространственная 
(геометрическая) изомерия.  
 

Называть алкены по международной номенклатуре. 
Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии строение, свойства, способы получения и области 

применения этилена. 
 

п.4  читать 
стр. 33-35 в. 2  

стр. 41 

письменно 

10. Получение, свойства, 
применение. 

Промышленное получение 
алкенов: крекинг и 

дегидрирование алканов. 
Лабораторное получение этилена 
— реакция дегидратации этанола. 
Реакции присоединения: 
гидратация, 
гидрогалогенирование, 
галогенирование. Правило 
Марковникова. Окисление 
алкенов. Качественные реакции на 
непредельные углеводороды. 

Демонстрации. Получение 
этилена реакцией дегидратации 

этанола, его горение и отношение 
к растворам перманганата калия и 

бромной воде. 

Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать 
химический эксперимент. 
Устанавливать зависимость между типом строения 
углеводорода и его химическими свойствами на примере 
логических связей: предельный — реакции замещения, 
непредельный — реакции присоединения. 

п.4  читать 
стр. 35-40 в. 2  

стр. 41 

письменно 

11. Алкадиены.  Алкадиены, или диеновые 
углеводороды. Сопряжённые 
диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 

Реакция Лебедева. Реакции 

присоединения алкадиенов.  
 

 Называть диены по международной номенклатуре. 
Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии строение, свойства, способы получения и области 

применения Наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

п.5  читать в. 
2  стр. 46 

письменно 

12. Каучуки. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, 

изопреновый). Вулканизация 

Называть диены по международной номенклатуре. 
Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии строение, свойства, способы получения и области 

п.5  читать в. 
7 стр. 46 

письменно 



каучука. Резина. Эбонит. 
Демонстрации. Разложение 
каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения 
на непредельность. Коллекция 
«Каучуки». 

Демонстрации Исследование 
свойств каучуков. 

применения каучуков. 
Наблюдать и описывать химический эксперимент 

13. Алкины Ацетиленовые углеводороды, или 

алкины. Получение и применение 
ацетилена. Химические свойства 
ацетилена: горение, реакции 

присоединения: 
гидрогалогенирование, 
галогенирование, гидратация 
(реакция Кучерова)... 
Демонстрации. Получение 
ацетилена реакцией гидролиза 
карбида кальция, его горение и 

отношение 
к растворам перманганата калия и 

бромной воде. 

Называть по международной номенклатуре алкины. 

Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии строение, свойства, способы получения и области 

применения ацетилена. 
Наблюдать и описывать химический эксперимент. 
Различать особенности реакций присоединения у 
ацетилена от таковых у этилена. 

п.6  читать 
стр. 47 в. 1  

стр. 51 

письменно 

14. Получение, свойства, 
применение. 

Винилхлорид, поливинилхлорид Называть по международной номенклатуре алкины. 

Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии строение, свойства, способы получения и области 

применения ацетилена. 
Наблюдать и описывать химический эксперимент. 
Различать особенности реакций присоединения у 
ацетилена от таковых у этилена 

п.6  читать в. 
4(б)  стр. 51 

письменно 

15. Арены. Ароматические углеводороды, 

или арены. Бензол: его строение, 
некоторые физические и 

химические свойства (горение, 
реакции замещения — 

галогенирование, нитрование), 

Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии особенности строения, свойства и области 

применения бензола. 
Наблюдать и описывать демонстрационный химический 

эксперимент 

п.7  стр. 52 

читать в. 1,2  

стр. 55 

письменно 



получение и применение.  
16. Получение, свойства, 

применение. 
Ароматические углеводороды, 

или арены. Бензол: его строение,  
 Демонстрации. Исследование 
свойств бензола с помощью 

бытового растворителя 
«Сольвент». 

Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии особенности строения, свойства и области 

применения бензола. 
Наблюдать и описывать демонстрационный химический 

эксперимент 

п.7  читать в. 
5 стр. 55 

письменно 

17. Природный газ Нефть и 

способы её переработки. 

Природный газ, его состав. 
Преимущества природного газа 
как топлива. Химическая 
переработка природного газа: 
конверсия, пиролиз. Синтез-газ и 

его использование. 
 Демонстрации. Карта полезных 
ископаемых РФ Попутный 

нефтяной газ, его состав и 

фракции — газовый бензин, 

пропан-бутановая, сухой газ. 
Нефть, её состав и переработка и 

перегонка, крекинг, риформинг. 
Нефтепродукты. Октановое число 
бензина. 
Демонстрации. Коллекция 
«Нефть и нефтепродукты», 

видеофрагменты и слайды 

«Перегонка нефти». 

 

объёмами добычи природного газа в РФ и бюджетом. 

Находить взаимосвязь между изучаемым материалом и 

будущей профессиональной деятельностью. 

Соблюдать правила экологически грамотного поведения и 

безопасного обращения с природным газом. 

Характеризовать состав и основные направления 
использования и переработки нефти. 

Устанавливать зависимость между объёмами добычи 

нефти в РФ и бюджетом. 

Находить взаимосвязь между изучаемым материалом и 

будущей профессиональной деятельностью. 

Соблюдать правила экологически грамотного поведения и 

безопасного обращения с нефтепродуктами в быту и на 
производстве. 

п. 8 читать , 
сообщения по 
группам  

18. Каменный уголь и его 
переработка. 

Ископаемый уголь: антрацит, 
каменный, бурый. Коксование 
каменного угля. Коксовый газ, 
аммиачная вода, каменноугольная 
смола, кокс. Газификация и 

каталитическое гидрирование 
каменного угля. 
 Демонстрации. Коллекция 

Характеризовать происхождение и основные направления 
использования и переработки каменного угля. 
Устанавливать зависимость между объёмами добычи 

каменного угля в РФ и бюджетом. 

Находить взаимосвязь между изучаемым материалом и 

будущей профессиональной деятельностью. 

Соблюдать правила экологически грамотного поведения и 

безопасного обращения с каменным углём и продуктами 

п. 8 читать , 
сообщения по 
группам 



«Каменный уголь и продукты его 
переработки». Видеофрагменты и 

слайды «Коксохимическое 
производство». 

коксохимического производства в быту и 

промышленности. 

19. Решение задач и 

упражнений по теме 
«Непредельные 
углеводороды» 

Закрепление знаний и умений. 

Выполнение упражнений. 

Решение расчетных задач 

Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное 
действие   Умение преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой 

п. 1-7 

повторить,  
записи в 
тетради  

 

20. Генетическая связь  Закрепление знаний и умений. 

Выполнение упражнений. 

Решение расчетных задач 

Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное 
действие   Умение преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой 

в. 4 а стр. 55 

письменно 

21. Генетическая связь  Выполнять тесты, решать задачи 

и упражнения по теме. 
Проводить оценку собственных 
достижений в 
усвоении Тестирование, решение 
задач и упражнений по теме 
 

 Корректировать свои знания в соответствии с 
планируемым результатом 

в. 4 а стр. 55 

письменно 

22. Обобщение темы 

«Углеводороды и их 
природные источники» 

Выполнять тесты, решать задачи 

и упражнения по теме. 
Проводить оценку собственных 
достижений в 
усвоении Тестирование, решение 
задач и упражнений по теме 
 

 Корректировать свои знания в соответствии с 
планируемым результатом 

п. 1-7 

повторить,  
записи в 
тетради  

 

23. Контрольная работа № 1 

«Теория строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова. 

Углеводороды» 

   

Тема 3 . Кислородсодержащие органические вещества (22ч.) 

24. Единство химической Решение расчетных задач на Умение оценить свои учебные достижения п. 9 стр. 63-64 



организации живых 
организмов на Земле  

установление химической 

формулы вещества по массовым 

долям элементов 
Решение экспериментальных  
задач. Решение расчетных задач 

Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное действие   
Умение преобразовывать информацию  из одного вида в 
другой 

читать  
в.1 -2 стр. 74 

устно  

25. Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная 
группа. Гомологический ряд 

предельных одноатомных 
спиртов. Изомерия положения 
функциональной группы. 

Водородная связь. Альдегидная 
группа.  

Называть спирты по международной номенклатуре. 
Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии строение, свойства, способы получения и области 

применения предельных одноатомных 
спиртов Классифицировать спирты по их атомности. 

 

п.9 стр. 65-67 

читать в. 5 

стр. 74  устно 

26. Химические свойства 
спиртов.  

Реакция этерификации, сложные 
эфиры. Применение спиртов. 
Демонстрации. Окисление 
спирта в альдегид.  

Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать 
химический эксперимент 

п.9 стр. 65-67 

читать в. 5 

стр. 74  устно 

27. Области применения 
спиртов 

Действие метилового и этилового 
спиртов на организм человека 

Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать 
химический эксперимент 

п.9 стр. 65-67 

читать в.12 

стр. 74  

письменно 
28. Многоатомные спирты. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. 

Получение и химические свойства 
многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на 
многоатомные спирты. 

Антифризы. 

 Демонстрации. Качественная 
реакция на многоатомные спирты. 

Растворимость глицерина в воде. 

Классифицировать спирты по их атомности. 

 Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии строение, свойства, способы получения и области 

применения многоатомных спиртов. 
Идентифицировать многоатомные спирты с помощью 

качественной реакции. 

Наблюдать, самостоятельно проводить и описывать 
химический эксперимент. 
 

п.9 стр. 72-73 

читать в. 10 

стр. 74  устно 

29. Фенол. Фенол, его строение, получение, 
свойства и применение. 
Качественные реакции на фенол. 
Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола. 

Наблюдать и описывать демонстрационный химический 

эксперимент. 
Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде. 

п.10 читать в. 
5 стр. 79 

письменно 



 Демонстрации. Растворимость 
фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. 
30. Альдегиды. Альдегиды. Формальдегид и 

ацетальдегид. Химические 
свойства альдегидов. 
Качественные реакции на 
альдегиды. Реакции 

поликонденсации. Карбонильная 
группа.  
  

Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии особенности свойств формальдегида и 

ацетальдегида на основе строения молекул, способы 

получения и их области применения. 
Наблюдать, описывать и проводить химический 

эксперимент. 
Идентифицировать альдегиды с помощью качественных 
реакций. 

Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде. 

п.11  читать в. 
6 стр. 84  

письменно 

31. Кетоны  Карбонильная группа.  
 

Идентифицировать кетоны с помощью качественных 
реакций. 

Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде. 

п.11 

повторить , 
записи в 
тетради 

32. Карбоновые кислоты 

их строение, 
классификация, 
номенклатура, изомерия. 

Предельные одноосновные 
карбоновые кислоты, их 
гомологический ряд, 

представители, их получение и 

применение. Химические 
свойства карбоновых кислот. 
Реакция этерификации. 

 Демонстрации. Представители 

различных классов карбоновых 
кислот. 
 

Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии особенности свойств карбоновых кислот на основе 
строения их молекул, а также способы получения и 

области применения муравьиной и уксусной кислот. 
Различать общее, особенное и единичное в строении и 

свойствах органических (муравьиной и уксусной) и 

неорганических кислот. 
Наблюдать, описывать и проводить химический 

эксперимент. 
Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде. 

п.12 стр. 84-

89 читать в. 2 

стр. 91  устно 

33. Карбоновые кислоты 

свойства , применение. 
Предельные одноосновные 
карбоновые кислоты, их 
гомологический ряд, 

Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии особенности свойств карбоновых кислот на основе 
строения их молекул, а также способы получения и 

п.12 читать в. 
6 стр. 91  

письменно 



представители, их получение и 

применение. Химические 
свойства карбоновых кислот. 
Реакция этерификации. 

 Демонстрации. Представители 

различных классов карбоновых 
кислот. 
Лаб. работа Химические свойства 
уксусной кислоты. 

области применения муравьиной и уксусной кислот. 
Различать общее, особенное и единичное в строении и 

свойствах органических (муравьиной и уксусной) и 

неорганических кислот. 
Наблюдать, описывать и проводить химический 

эксперимент. 
Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде. 
34. Простые и сложные эфиры. Реакция этерификации. Сложные 

эфиры. 

 Демонстрации. Коллекция 
сложных эфиров 
растительного масла  

Различать реакции этерификации как обратимой 

обменный процесс между кислотами и спиртами. 

На основе реакции этерификации характеризовать состав, 
свойства и области применения сложных эфиров. 
Наблюдать, описывать и проводить химический 

эксперимент. 
Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде. 
 

п.13 стр. 92-

93 читать в. 2 

стр. 100   

35. Простые и сложные эфиры. Реакция этерификации. Сложные 
эфиры. 

 Демонстрации. Коллекция 
сложных эфиров 
растительного масла  

Различать реакции этерификации как обратимой 

обменный процесс между кислотами и спиртами. 

На основе реакции этерификации характеризовать состав, 
свойства и области применения сложных эфиров. 
Наблюдать, описывать и проводить химический 

эксперимент. 
Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде. 
 

п.13 стр. 92-

93 читать в. 
10 стр. 100  

письменно 

36. Жиры Жиры, их состав и гидролиз 
(кислотный и щелочной). Мыла. 
Гидрирование жиров 
Демонстрации. 

Коллекция жиров. Образцы 

твёрдого и жидкого мыла. 

 Характеризовать особенности свойств жиров на основе 
строения их молекул, а также классификации жиров по их 
составу и происхождению и производство твёрдых жиров 
на основе растительных масел. 

п.13 стр. 94-

99 читать в. 4 

стр. 100  

устно 



37. Жиры Жиры, их состав и гидролиз 
(кислотный и щелочной). Мыла. 
Гидрирование жиров 
Демонстрации. 

Коллекция жиров. Образцы 

твёрдого и жидкого мыла. 

 Характеризовать особенности свойств жиров на основе 
строения их молекул, а также классификации жиров по их 
составу и происхождению и производство твёрдых жиров 
на основе растительных масел. 

п.13 стр. 94-

99 читать в. 6 

стр. 100  

письменно 

38. Углеводы. 

Глюкоза. Понятие об 

углеводах.. 

Углеводы. Моносахариды. 

Глюкоза как альдегидоспирт. 
Молочнокислое и спиртовое 
брожение. Фотосинтез. 
Демонстрации. Взаимодействие 
глюкозы с гидроксидом меди(II) 

как альдегидоспирта  
 

  

 Характеризовать состав углеводов. 
Классифицировать их на основе способности к гидролизу. 
Описывать свойства глюкозы  как вещества с 
двойственной функцией (альдегидоспирта). 
Наблюдать, описывать и проводить химический 

эксперимент. 
Соблюдать правила техники безопасности при работе в 
кабинете химии 

п.14 стр. 100-

103  читать в. 
8 стр. 109  

письменно 

39. Моносахариды Сорбит. Характеризовать состав углеводов. 
Классифицировать их на основе способности к гидролизу. 
Описывать свойства глюкозы  как вещества с 
двойственной функцией (альдегидоспирта). 
Наблюдать, описывать и проводить химический 

эксперимент. 
Соблюдать правила техники безопасности при работе в 
кабинете химии 

п.14 стр. 100-

103  читать в. 
10 стр. 109  

письменно 

40. Дисахариды.  Дисахариды. Сахароза. 
 

 Устанавливать межпредметные связи химии и биологии 

на основе раскрытия биологической роли и химических 
свойств важнейших представителей моно-, ди- и 

полисахаридов. 
Наблюдать, описывать и проводить химический 

эксперимент. 
Соблюдать правила техники безопасности при работе в 
кабинете химии. 

  

  

Устанавливать межпредметные связи химии и биологии 

на основе раскрытия биологической роли и химических 

п.15 стр. 110-

112  читать в. 
5 стр. 116  

письменно 



свойств важнейших представителей моно-, ди- и 

полисахаридов. 
Наблюдать, описывать и проводить химический 

эксперимент. 
Соблюдать правила техники безопасности при работе в 
кабинете химии 

41. Полисахариды. Крахмал и  

целлюлоза 
Полисахариды: крахмал, 
целлюлоза. Лаб. работа  

Качественная реакция на крахмал 
Лаб. работа  Обнаружение 
крахмала в продуктах питания 
  

  

п.15 стр. 112-

115  читать в. 
4 стр. 116  

устно 

42. Решение задач по теме 
«Кислородсодержащие 
вещества». 

Закрепление знаний и умений. 

Выполнение  расчетных 
упражнений. Решение расчетных 
задач. 

Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное 
действие   
Умение преобразовывать информацию  из одного вида в 
другой 

п.9-15 

повторить , 
записи в 
тетради  

43. Решение задач по теме 
«Кислородсодержащие 
вещества». 

Закрепление знаний и умений. 

Выполнение  расчетных 
упражнений. Решение расчетных 
задач. 

Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное 
действие   
Умение преобразовывать информацию  из одного вида в 
другой 

п.9-15 

повторить , 
записи в 
тетради  

44. Повторение и обобщение 
темы: 

«Кислородосодержащие 
органические вещества» 

 Тестирование, решение задач и 

упражнений по теме 
Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по теме. 
Проводить оценку собственных достижений в усвоении 

темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 
планируемым результатом 

п.9-15 

повторить , 
записи в 
тетради  

45. Контрольная работа № 2 

по теме: 

«Кислородосодержащие 

органические вещества» 

. Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

 

Тема 3. Азотсодержащие органические вещества (15ч.) 

46. Амины Аминогруппа. Амины предельные Характеризовать с помощью родного языка и языка п.16 стр. 116-



и ароматические. Химические 
свойства и применение аминов. 
Коллекция анилиновых 
красителей. 

химии особенности строения и свойств аминов, на основе 
взаимного влияния атомов в его молекуле, 
Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде 

118  читать в. 
2 стр. 121  

устно 

47. Решение задач. Установление  формулы и 

строения вещества. Решение 
расчетных задач. 

Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное 
действие   
Умение преобразовывать информацию  из одного вида в 
другой. 

п.16 стр. 116-

118  читать в. 
7 стр. 122  

письменно 

48. Анилин Анилин. Получение аминов. 
Реакция Зинина 
Демонстрации. Портрет Н. Н. 

Зинина. 

 Характеризовать с помощью родного языка и языка 
химии особенности строения и свойств  анилина, а также 
способы получения и области применения 
анилина. Аргументировать чувство гордости за 
достижения отечественной органической химии. 

п.16 читать в. 
8  стр. 122  

письменно 

49. Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные 
органические соединения. 
Глицин. Реакция 
поликонденсации. Пептидная 
связь. 
Демонстрации. Свойства 
глицина. 

 Описывать свойства аминокислот как бифункциональных 
амфотерных соединений. 

Устанавливать межпредметные связи химии и биологии 

на основе раскрытия биологической роли и химических 
свойств аминокислот. 
 

 п.17 стр. 122- 

125 читать в. 
4  стр. 134  

письменно 

50. Белки. Первичная, вторичная, третичная 
структуры белков. Качественные 
реакции на белки. Гидролиз. 
Денатурация. Биологические 
функции белков в организме 
Демонстрации. Цветные реакции 

белков. 
Лаб. работа. Денатурация белков. 

Описывать структуры и свойства белков как 
биополимеров. 
Устанавливать межпредметные связи химии и биологии 

на основе раскрытия биологической роли и химических 
свойств белков. 
Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

п.17 стр. 126- 

133 читать в. 
6,7,8   стр. 
134  устно 

51. Белки. Первичная, вторичная, третичная 
структуры белков. Качественные 
реакции на белки. Гидролиз. 
Денатурация. Биологические 

Описывать структуры и свойства белков как 
биополимеров. 
Устанавливать межпредметные связи химии и биологии 

на основе раскрытия биологической роли и химических 

п.17 стр. 126- 

133 читать в. 
10   стр. 134  

письменно 



функции белков в организме 
Демонстрации. Цветные реакции 

белков. 
 

свойств белков. 
Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

52. Нуклеиновые кислоты Первичная, вторичная, третичная 
структуры Гидролиз. 
Биологические функции в 
организме. 
 

Описывать структуры и свойства как биополимеров. 
Устанавливать межпредметные связи химии и биологии 

на основе раскрытия биологической роли и химических 
свойств  
Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

п.18 читать  

53. Нуклеиновые кислоты. 

Ферменты  

Первичная, вторичная, третичная 
структуры Гидролиз. 
Биологические функции в 
организме. 
 

Описывать структуры и свойства как биополимеров. 
Устанавливать межпредметные связи химии и биологии 

на основе раскрытия биологической роли и химических 
свойств  
Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент 

п.19 читать 

54. Генетическая связь между 
классами органических 
соединений. 

 Понятие о генетической связи на 
примере взаимопереходов между 
классами углеводородов, 
кислород- и азотсодержащих 
соединений. Иллюстрация 
генетической связи на примере 
органических соединений 

различных классов, содержащих 
два атома углерода. 

Устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами представителей классов углеводородов, 
кислород- и азотсодержащих соединений. Описывать с 
помощью родного языка и языка химии генетические связи 

между классами углеводородов, кислород- и 

азотсодержащих соединений. 

записи в 
тетради 

55. Генетическая связь между 
классами органических 
соединений. 

 Понятие о генетической связи на 
примере взаимопереходов между 
классами углеводородов, 
кислород- и азотсодержащих 
соединений. Иллюстрация 
генетической связи на примере 
органических соединений 

различных классов, содержащих 
два атома углерода. 

Устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами представителей классов углеводородов, 
кислород- и азотсодержащих соединений. Описывать с 
помощью родного языка и языка химии генетические связи 

между классами углеводородов, кислород- и 

азотсодержащих соединений. 

записи в 
тетради 

56. Практическая работа № Инструктаж по технике Проводить, наблюдать и описывать химический  



1. Идентификация 
органических соединений. 

безопасности. Идентификация 
органических соединений  

эксперимент для подтверждения строения и свойств 
различных органических соединений, а также их 
идентификации с помощью качественных реакций. 

57. Решение задач. Закрепление знаний и умений. 

Выполнение  расчетных 
упражнений.Решение расчетных 
задач. 

Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное 
действие   
Умение преобразовывать информацию  из одного вида в 
другой. 

записи в 
тетради 

58. Решение задач. Установление  формулы и 

строения вещества.Решение 
расчетных задач. 

Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное 
действие   
Умение преобразовывать информацию  из одного вида в 
другой. 

записи в 
тетради 

59. Повторение и обобщение. Тестирование, решение задач и 

упражнений по теме Повторение и 

обобщение. 

Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по теме. 
Проводить оценку собственных достижений в усвоении 

темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 
планируемым результатом 

записи в 
тетради 

60. Контрольная работа №3 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

   

Тема 4 .Органическая химия и общество (8ч) 

61. Биотехнология Развитие биотехнологии. Три 

направления биотехнологии: 

генная (или генетическая) 
инженерия; клеточная инженерия; 
биологическая инженерия. 
Генетически модифицированные 
организмы (ГМО) и трансгенная 
продукция. Клонирование. 
Иммобилизованные ферменты и 

их применение. 

Объяснять, что такое биотехнология, генная (или 

генетическая) инженерия, клеточная инженерия, 
биологическая инженерия, клонирование, 
иммобилизованные ферменты. 

Характеризовать роль биотехнологии в решении 

продовольственной проблемы и сохранении здоровья 
человека. 

п. 20 читать 



Демонстрации. Видеофрагменты 

и слайды по биотехнологии и 

иммобилизованным ферментам. 

62. Полимеры. Классификация полимеров. 
Искусственные полимеры: 

целлулоид, ацетатный шёлк, 
вискоза, целлофан. 

 Демонстрации. Коллекция 
полимеров. Коллекция 
синтетических полимеров и 

изделий из них. 

Классифицировать полимеры по различным основаниям. 

Различать искусственные полимеры, классифицировать их 
и иллюстрировать группы полимеров примерами. 

Устанавливать связи между свойствами полимеров и 

областями их применения. 

п. 21 читать в. 
2,3,4 устно 
стр. 166 

63. Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: 
полимеризация и 

поликонденсация. Синтетические 
каучуки. Пластмассы: полистирол, 
тефлон, поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: капрон, 

найлон, кевлар, 
лавсан.Демонстрации. Коллекци
я синтетических полимеров: 
пластмасс и волокон и изделий из 
них. 
  

Различать полимеризацию и поликонденсацию. 

Приводить примеры этих способов получения полимеров. 
Описывать синтетические каучуки, пластмассы и волокна 
на основе связи свойства — применение. 

п. 22 читать в. 
6  стр. 172 

64. Практическая работа  

№ 2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

Инструктаж по технике 
безопасности. Распознавание 
пластмасс и 

волокон.Практическая работа 2. 

Работа с лабораторным оборудованием. 

Проводить, наблюдать и описывать химический 

эксперимент для идентификации пластмасс и волокон с 
помощью качественных реакций 

записи в 
тетради 

65. Решение расчетных задач Закрепление знаний и умений. 

Выполнение  расчетных 
упражнений.Решение расчетных 
задач 

Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное 
действие   
Умение преобразовывать информацию  из одного вида в 

записи в 
тетради 

66. Решение расчетных задач Закрепление знаний и умений. 

Выполнение  расчетных 
упражнений. Решение расчетных 

Умение оценить свои учебные достижения 
Умение составлять план решения проблемы 

Умение самостоятельно организовывать учебное 

записи в 
тетради 



задач действие   
Умение преобразовывать информацию  из одного вида в 
другой. 

67. Повторение и обобщение 
курса за 10 класс 
  

  

  

Работа со сборником задач и 

упражнений по химии . 

 Повторение и систематизация 
знаний. 

Групповая  и индивидуальная работа записи в 
тетради 

68. Повторение и обобщение 
курса за 10 класс 
  

  

  

Работа со сборником задач и 

упражнений по химии . 

 Повторение и систематизация 
знаний. 

Групповая  и индивидуальная работа записи в 
тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


