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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО)  МБОУ «Земляничненская СШ» Белогорского района Республики Крым(срок 

реализации 2 года) разработана согласно  требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

  -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ; 

- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 (с изменениями от 24.11.2015); 

- решение Коллегии МОНМ РК от 22.04.2015г. №2/2«Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке основных образовательных программ, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, модулейв общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказа от 03.06.2011 №1994); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с 

изменениями) «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

    - Устав МБОУ «Земляничненская СШ» Белогорского района Республики Крым, 

утвержденный постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 

01.12.2015г. №261 в редакции постановления администрации от 22.12.2016г №472; 

 - приказа Министерства образования и науки Республики Крым от 11.06.2015г. №555 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебного года. 

- Решение коллегии  Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных 

организаций Республики Крым»; 

-письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об учебных 

планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019-2020 учебный год» от 

02.07.2019 №01-14/1817); 

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 14.08.2019 

№819/09-13 «О календарном графике работы на 2019/2020 учебный год; 

-письма Министерства образования, науки и молодёжи от 03.07.2017г. №01-14/2283 «Об 

организации изучения учебного предмета « Астрономия…». 

ООП СОО является нормативно-управленческим документом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Земляничненская средняя школа» 

Белогорского района Республики Крым и содержит следующие разделы: пояснительная 

записка, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы отдельных 
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учебных предметов, курсов (планируемые результаты, содержание отдельных учебных 

предметов, курсов), оценочные материалы, методические материалы. 

ООП СОО направлена на обеспечение: 

-формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

-сохранения и развития культурного разнообразия наследия многонационального народа 

Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего   общего образования; 

- реализации бесплатного образования на ступени среднего   общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне); 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего  общего, профессионального образования;  

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений;  

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Целями реализации  образовательной программы  среднего общего образования  

являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение соответствия Образовательной программы среднего общего образования 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего  общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
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соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, их 

профессиональных склонностей через  организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации  образовательной программы среднего общего образования 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   Системно-деятельностный подход обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

    ООП СОО является основой для: 

- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-измерительных 

материалов; 

- организации образовательного процесса в МБОУ «Земляничненская средняя школа»; 

- проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении; 



5 

 

- организации методической работы; 

- аттестации педагогических работников; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников школы.  

Приоритетные направления организации образовательной  деятельности: 

- совершенствование образовательного процесса, направленное  на достижение нового 

качества и результатов образовательной деятельности; 

- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 

образовательной среды повышенного уровня; 

- творческий поиск и реализация инновационных ресурсов для организации  

образовательной среды. 

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных 

технологий и совершенствование информационной образовательной среды, создание 

условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся 

окружающем мире. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный  и 

деятельностный характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения 

качественного среднего  общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к 

познанию нового. 

   Принципы и подходы к формированию ООП среднего общего образования и состава 

участников образовательного процесса 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

креативной личности , способной ориентироваться в постоянно меняющемся окружающем 

мире; 

- признание решающей роли содержания образования,способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития, и расширения образовательного пространства; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 

существующем мире, через организацию активной общественной жизни в школе. 

Педагогический коллектив общеобразовательного учреждения стремится построить 

программу образования таким образом, чтобы, обеспечить реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

учетом региональных особенностей и создать условия обеспечения качества образования, 

развития способностей учеников, проявления неповторимости, индивидуальности каждого. 

Основная миссия нашего общеобразовательного учреждения – способствовать 

становлению социально ответственной, критически мыслящей поликультурной личности, 

члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и 

выбору в условиях непредсказуемо изменяющегося социально-культурного бытия, 

сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в 

течение всей жизни. Образование выступает важнейшим средством самореализации 

человека (и – опосредованно – общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность 

своего существования в глобальном мире, строящемся на принципах информационной 

открытости и свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами.  

Целью работы школы является развитие личности учащегося, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению.  

Проблемы повышения качества образования и его доступности определены как ведущие в 

образовательной программе школы: обеспечение качественной подготовки обучающихся, 

соответствующей требованиям стандартов образования (ФКГОС) среднего образования; 

сохранение % общей и качественной успеваемости на достигнутом уровне; готовность 

выпускников школы к социальному самоопределению, самостоятельному жизненному 

выбору и продолжению образования; создание образовательной среды соответствующей 

нормативно-правовой базе в области общего образования, обеспечивающей доступность 

бесплатного качественного образования детей независимо от их социального положения, 

состояния здоровья; совершенствование условий для адаптации и самореализации 

обучающихся в современной социокультурной среде; принятие ценностей здорового образа 

жизни; формирование толерантной, поликультурной личности, с высоким уровнем 

экологической культуры; создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, обеспечение возможности 

выстраивания учащимися индивидуальных образовательных траекторий; 
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совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных 

школьников, в том числе через конкурсное движение. Целями основной образовательной 

программы среднего общего образования является выстраивание образовательного 

пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и 

успешно обучаться в выбранном ВУЗе.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

среднего общего образования: 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных 

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, тренинги). 

 2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний).  

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений.  

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий.  

 5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.  

Основная образовательная программа СОО ориентирована на учащихся 10-11-х классов 

(16- 18 лет).  

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Земляничненская средняя школа» 

Белогорского района Республики Крым 

на 2019/2020 учебный  год 

 

Учебный план МБОУ «Земляничнеская СШ» Белогорского района Республики Крым на 

2019/2020 учебный год является нормативно - правовым актом и сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом основных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности.  

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим организацию 

и содержание образовательного процесса, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации.  Реализация данного учебного 

плана предоставляет возможность всем учащимся получить базовое образование, позволяет 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной программы школы.  

При составлении учебного плана использовались следующие  нормативно-правовые  



8 

 

документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ). 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312. 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениямиот 7 

июня 2017 г. № 506). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями, утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. № 81. 

-  Письмо Министерства   просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №03-510 «О 

направлении рекомендаций по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик    Российской Федерации, родных 

языков из числа народов  Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Письмо Министерства   образования   и   науки Российской Федерации от 08.10.2010    № 

ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня  2017года № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 25.06.2014 № 

01-14/35 «О выборе языка обучения»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.12.2017 г. 

№ 01-14/4442 «О Дорожной карте по выбору языка обучения  (изучения) в образовательных 

организациях Республики Крым»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.07.2017 № 01-

14/2283 «О необходимости создания условий для изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Решение коллегии  Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 

- Письмо Крымского республиканского института последипломного педагогического 

образования от 23.06.2014 № 364/01-08 «Об использовании часов регионального компонента и 

компонента образовательной организации»; 

- Методические рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год  (приказ  Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 11.06. 2015 № 555); 

- Методические рекомендаций  о формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2019-2020 учебный год (письмо   Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 №01-14/1817); 



9 

 

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 14.08.2019 

№819/09-13 «О календарном графике работы на 2019/2020 учебный год; 

- Положение МБОУ «Земляничненская СШ» о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 - Устав МБОУ «Земляничненская СШ» Белогорского района Республики Крым, 

утвержденный постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 

01.12.2015г. №261 в редакции постановления администрации от 22.12.2016г №472; 

-Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ 

«Земляничненская СШ» Белогорского района Республики Крым, утвержденная приказом от 

02.09.2019г. №255. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФК ГОС общий 

объём допустимой учебной нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:   

-  10-11 классы -  34 учебные недели 

Учебный год начинается со  02 сентября 2019 года и заканчивается  22 мая 2020 года.  

Обучение осуществляется в 10-11 классах – по полугодиям: 

I полугодие:  02 сентября – 27 декабря 2019г. 

II полугодие: 09 января – 22 мая 2020г. 

Продолжительность каникул в течение  2019/2020 учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Дополнительные весенние каникулы для 10- 11 

классов с 01.05.2020 по 04.05.2020 – 4 дня, с 09.05.2020 по 11.05.2020- 3 дня. 

Сроки каникул: 

- осенние: 31.10.2019 - 05.11.2019 (6 дней); 

- зимние:  28.12.2019 - 08.01.2020 (12 дней); 

-весенние: 18.03.2020 – 22.03.2020 (5 дней). 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами составляет 34 часа. 

 

Выбор языка обучения и воспитания, языка изучения 

      В соответствии с Уставом школы п. 3.1.6. языком обучения и воспитания в 

общеобразовательной организации является русский язык.  

  Учреждение обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на 

получение образования на родном языке, на выбор языка обучения в соответствии с Положением 

о порядке выбора языка обучения и воспитания, языка изучения. Выбор родного языка 

осуществляется на добровольной основе с учётом мнения обучающихся и их родителей на 

основании письменных заявлений родителей.  При формировании учебного плана МБОУ 

«Земляничненскя СШ» Белогорского района Республики Крым учтены результаты 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по реализации права на 

добровольное изучение родного языка из числа языков народов Республики Крым и 

государственных языков Республики Крым. На основании этого определен выбор языка обучения 

и воспитания, языка изучения – русский язык. На основании заявлений родителей продолжается 

изучение родного (крымскотатарского) языка. 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы», утвержденный приказом от 09.01.2017г. №01, в 

различных формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, 

творческие проекты, зачеты, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные 

работы. 

Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции 

приказа от 03.06.2011 №1994) (приложение 17), на основе  примерного учебного плана 

основного общего образования (ФК ГОС) для общеобразовательных организаций с русским 

языком обучения для универсального обучения (непрофильное обучение) (приложение 21). 

В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.  

С целью подготовки обучающихся к сдаче Государственной итоговой аттестации, часы 

компонента общеобразовательного учреждения направлены на организацию  факультатива 

«Сложные вопросы русского языка» - 1 час в 11 классе. 4 часа выделено на усиление 

предметов: «Алгебра и начала математического анализа»-  по 1 часу в  10, 11 классах, 

«Геометрия» – 1 час в 11 классе,  «Русский язык» - по 1 часу в 10, 11 классах, «Химия» - 1 

час в 10 классе. 

На основании заявлений учащихся в 10,11  классах организовано изучение 

крымскотатарского  языка – по 1 часу. 

     На основании письма Министерства образования, науки и молодёжи от 03.07.2017г. 

№01-14/2283 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»…» 

организовано изучение предмета «Астрономия» - 1 час в 10 классе. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

МБОУ «Земляничненская СШ» Белогорского района Республики Крым 

(непрофильное обучение) 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 4 4 

Геометрия  2 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 
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Химия 2 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

III. Компонент общеобразовательной организации 

Крымскотатарский язык 1 1 

Факультатив «Сложные вопросы русского 

языка» 

- 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I. Организация учебно-воспитательного процесса: 

1. Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

2. Окончание учебного года: 22.05.2020г. 

3.Количество учебных недель в году: 

 для 10-11-х классов – 34 недели 

(по решению ОУ продолжительность учебного года может быть изменена в 

пределах от 34 до 37 учебных недель). 

4.Продолжительность учебных полугодий: 

I полугодие:  02 сентября – 27 декабря 2019г. 

II полугодие: 09 января – 22 мая 2020г. 

5. Сменность занятий: 

 I смена - 10 – 11 классы 

6. Количество учебных дней в неделю  – 5 дней. 

7. Форма организации образовательного процесса: традиционная 

- осенние: 31.10.2019 - 05.11.2019 (6 дней); 

- зимние:  28.12.2019 - 08.01.2020 (12 дней); 

-весенние: 18.03.2020 – 22.03.2020 (5 дней). 

8. Продолжительность уроков: 

10 – 11 классы: сентябрь – май – 45 минут (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

пп.10.9, 10.10). 

10. Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю, 

продолжительностью не менее 30 минут; классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий. 

Промежуточная  аттестация:  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования 

– за полугодия  и по итогам года в10-11 классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Для учащихся 11-х классов определяются на основании нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 №1400, регламентируются Приказом Минобрнауки 

России, ориентировочно с 27.05.2020г. 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

4.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические , лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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 

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 информационных 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 общения; 

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; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Учащиеся должны знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
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В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 
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 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Формы организации образовательного процесса: 

комбинированный урок, урок-беседа, урок домашнего чтения, повторительно-

обобщающий урок, урок-практикум. 

Технологии обучения: 

технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности обучающихся: 

 технология личностно-ориентированного обучения, 

 технология уровневой дифференциации, 

 проблемное обучение, 

 работа в парах / группах, 

 проектная технология  (выполнение учащимися творческих проектов),  

 технология личностно-ориентированного обучения, 

 индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися, 

 информационно-коммуникационные технологии,  

 здоровьесберегающие технологии (чередование различных видов деятельности 

учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

Формирование  ключевых компетенций обучающихся 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие ключевые 

направления: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

10 КЛАСС 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, универсальный характер 

законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику поведение и свойства функций; 

решать уравнения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и       

          повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей,  

          представления их графически, интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

В процессе обучения алгебре овладеют разнообразными способами познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретут и 

совершенствуют опыт: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

11 КЛАСС 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций; 

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

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

10 КЛАСС 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобрести опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 
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проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

строить сечения многогранников; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирование) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления площадей поверхностей пространственных тел и их объёмов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

использовать понятия векторов и координат в пространстве для решения задач по 

физике и географии.; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета по темам 

1. Введение. 
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Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Учащиеся должны  

Знать: 

- основные понятия стереометрии; 

- аксиомы стереометрии и следствия из аксиом стереометрии; 

- понятие поверхности геометрических тел; 

- прикладное значение геометрии. 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Учащиеся должны  

знать: 

- определение параллельности прямых; 

- возможные случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и 

плоскости; 

- определение параллельных плоскостей; 

- свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей; 

- определение угла между двумя прямыми; 

- определение тетраэдра и параллелепипеда. 

уметь: 

- описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- строить простейшие сечения куба, тетраэдра; 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол.   

Учащиеся должны  

знать: 

- понятие перпендикулярности прямой и плоскости; 

- свойства и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей; 

- определение перпендикуляра и наклонной; 

- определение угла между прямой и плоскостью; 

- определение двугранного угла; 

- понятие перпендикулярности плоскостей; 

- понятие трехгранного угла. 

уметь: 

- описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

4. Многогранники. 
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Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Учащиеся должны  

знать: 

- виды многогранников; 

- формулу Эйлера для выпуклых многогранников; 

- виды правильных многогранников и элементов их симметрии. 

уметь: 

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 

- строить простейшие сечения призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

5. Векторы в пространстве 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

Учащиеся должны  

знать: 

- определение вектора, его модуля; 

- определение равенства векторов; 

- правила действий над векторами; 

- определение угла между векторами; 

- определение коллинеарных векторов; 

- определение компланарных векторов.   

уметь: 

- выполнять действия над векторами; 

- находить угол между векторами; 

- выполнять разложение по двум неколлинеарным векторам; 

- выполнять разложение по трем некомпланарным векторам; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

6. Повторение. Решение задач. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 

темам. Умение работать с различными источниками информации. 

Уметь:   

- отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; 

- применять все изученные теоремы при решении задач; 

- решать тестовые задания базового уровня; 

- решать задачи повышенного уровня сложности. 

 

11 КЛАСС 

В результате изучения геометрии на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
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исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  

историю возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

       Владеть: 

      компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, 

      коммуникативной, информационной, социально-трудовой.   

Уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

различать взаимное расположение геометрических фигур; 

осуществлять преобразование геометрических фигур; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела;  

выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрических задач на нахождение 

геометрических величин; 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждение в ходе решения задач; 

освоить определенный набор приемов решения геометрических задач и уметь применять их 

в задачах на вычисление, доказательств, построение; 

пользоваться общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) и 

применять их при решении геометрических задач.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
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устройства; 

описание реальных событий на языке геометрии; 

построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

В результате освоения программы по геометрии 11 класса ученики будут знать и уметь: 

1. Метод координат в пространстве  

1.1 Координаты точки и координаты вектора  

Знать: Понятие прямоугольной системы координат, координаты вектора, действия над 

векторами. Формулы середины отрезка, длины вектора через его координаты и расстояния 

между двумя точками. Понятия равных векторов, понятия коллинеарных и компланарных 

векторов, нахождение координат вектора по координатам его начала и конца. 

Уметь: Проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач. 

Строить точки по заданным координатам и находить координаты точки, производить 

действия над векторами с заданными координатами, находить расстояния между двумя 

точками, длину вектора, координат середины отрезка, решать задачи координатно-

векторным методом. 

1.2 Скалярное произведение векторов  

Знать: Понятия угла между векторами и скалярного произведения векторов, формулу 

скалярного произведения в координатах, свойства скалярного произведения, формулы 

скалярного произведения в координатах. 

Уметь: Применять скалярное произведение векторов при решении задач, уметь вычислять 

скалярное произведение векторов и находить угол между векторами. Вычислять угол 

между двумя прямыми и угол между прямой и плоскостью. 

1.3 Движение  

Знать: Понятие движения и основные виды движений. 

Уметь: Применять движение при решении задач. Отличать один вид движения от другого. 

2 Цилиндр, конус и шар.  

2.1. Цилиндр 

Знать: Понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов. Формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра. 

Уметь: Решать задачи на нахождение элементов цилиндра, площади поверхности 

цилиндра. Работать с рисунком, читать его. 

2.2 Конус  

Конус. Усеченный конус. 

Знать: Понятие конической поверхности, конуса, усеченного конуса. Формулы для 

вычисления боковой и полной поверхности усеченного конуса. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Применять знания при решении задач. 

2.3.Сфера  

Знать: Понятие сферы, шара и их элементов. Уравнение сферы. Возможные случаи 

расположение сферы и плоскости. Формулу площади сферы. Понятие вписанного шара 
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(сферы) в многогранник, описанного шара (сферы) около многогранника, условия их 

существования. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его, решать задачи по данной теме и на комбинацию: 

сферы и пирамиды, цилиндра и призмы, призмы и сферы, конуса и пирамиды. Применять 

полученные знания при изучении темы при решении задач. 

3. Объемы тел  

.3.1. Объем прямоугольного параллелепипеда  

Знать: Понятие объема тел. Свойства объемов, прямоугольного параллелепипеда, прямой 

призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник. Формулу объема 

прямоугольного параллелепипеда, прямоугольной призмы. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Находить объемы прямой призмы и цилиндра. 

Использовать свойства объемов тел при решении задач. Применять формулы при решении 

задач. 

3.3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса  

Знать: Возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 

вычисления объемов тел. Формулу объема наклонной призмы. Формулу объема пирамиды, 

у которой вершина проецируется в центр вписанной или описанной около основания 

окружности. Формулу объема усеченной пирамиды. Формулу объемов конуса и усеченного 

конуса. 

Уметь: Находить объем наклонной призмы. Вывести формулу объема наклонной призмы с 

помощью интеграла, формулу объема пирамиды с использованием основной формулы 

объемов тел, формулу объема конуса с помощью определенного интеграла. Работать с 

чертежом и читать его. Находить объемы наклонной призмы, пирамиды, усеченной 

пирамиды, конуса и усеченного конуса. Применять формулы при решении задач. 

3.4. Объем шара и площадь сферы) 

Знать: Формулу нахождения объема шара. Формулы для вычисления объемов частей шара. 

Формулу для вычисления площади поверхности шара. Применение формул при решении 

задач. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Выводить формулу для вычисления объема 

шара. Находить объем шарового сегмента., шарового слоя, сектора. Выводить формулу для 

вычисления площади поверхности шара. Применять формулы при решении задач. 

4. Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов.  

Знать: Теоретический материал курса геометрии 10-11 класса. Основные теоретические 

факты. Наиболее распространенные приемы решения задач. 

Уметь: Практически применять теоретический материал. Совершенствовать умения и 

навыки решения задач. 

 

ИНФОРМАТИКА  

10 класс 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики.  

Учащиеся должны знать/уметь:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; 

- из каких частей состоит предметная область информатики; 
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Тема 2. Информация. Представление информации. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации; 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование»; 

-- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с алфавитной точки зрения; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения; 

Учащиеся должны уметь: 

- применять на практике простейшие приемы шифрования и дешифрования текстовой 

информации; 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов); 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении); 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 

  

Тема 3. Процессы хранения и передачи информации. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел; 

- способы кодирования текста в компьютере; 

- способы представление изображения; цветовые модели; 

- в чем различие растровой и векторной графики; 

- способы дискретного (цифрового) представление звука; 

- историю развития носителей информации; 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики; 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; 

- понятие «шум» и способы защиты от шума; 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

- определять по внутреннему коду значение числа; 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования 

и времени записи; 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи. 

Тема 4. Алгоритм - модель деятельности. 
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Учащиеся должны знать/понимать:  

- основные типы задач обработки информации; 

- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации; 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов4  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста;  

- этапы истории развития ЭВМ; 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров; 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления 

его работой; 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста. 

Тема 5 Программирование обработки информации. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- этапы решения задачи на компьютере; 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 

- система команд компьютера; 

- классификация структур алгоритмов; 

- основные принципы структурного программирования; 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале; 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления логических выражений; 

- условный оператор IF; 

-  оператор выбора select case; 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; 

- операторы цикла while и repeat – until; 

- оператор цикла с параметром for; 

- порядок выполнения вложенных циклов; 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур; 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила организации ввода и вывода значений  массива; 

- правила программной обработки массивов; 

- правила описания символьных величин и символьных строк; 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией; 

- правила описания комбинированного типа данных, понятие записи; 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с файлами; 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц; 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале; 
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- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления; 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром; 

- программировать итерационные циклы; 

- программировать вложенные циклы; 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на Паскале; 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам; 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и 

др.; 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов; 

- решать типовые задачи на работу с комбинированным типом данных. 

11 класс 

Тема 1.Информационные системы и базы данных. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

- основные свойства систем; 

- что такое «системный подход» в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем; 

- что такое база данных (БД); 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные; 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 

Тема 2. Интернет. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета; 

- назначение информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес; 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение; 

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 
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Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей; 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов.  

Тема 3. Информационное моделирование 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели; 

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами; 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели; 

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа; 

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены; 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования . 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами; 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели; 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel); 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

табличном процессоре). 

  

Тема 4. Социальная информатика. 

Учащиеся должны знать/понимать:  

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества. 

Учащиеся должны уметь: 
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- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

 

ФИЗИКА 

Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующихцелей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности. 

 

В результате изучения физики ученик должен знать: 

10класс 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

11класс 

 смысл понятий: волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
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кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 

Уметь: 

10класс 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

11класс 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

АСТРОНОМИЯ 

Обучающиеся в курсе изучения астрономии должны: 

Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах,  которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и увидеть небесные тела не только в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационноволновых 

телескопов.  

Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений  Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений  люди научились измерять 

время и вести календарь. 

Узнать, как благодаря развитию астрономии люди пришли  от  представления 

геоцентрической системы мира к революционным  представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет и, в конце концов, закон Всемирного тяготения. 

На примере использования закона всемирного тяготения, получить представления  о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля-Луна и эволюцию этой системы в будущем. 

Узнать  о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении  Земли 

как планета и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет 

гигантов, и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов, и нового класса небесных 

тел карликовых планет. 

Получить представление о методах астрофизических исследованиях и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения запотокам нейтрино от Солнца удалось заглянуть в центр Солнце 

и узнать о термоядерном источнике энергии. 
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Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звёзды. 

Узнать, и как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид опредлят расстояния до других 

галактик как  астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и как в звёздах  образуются 

тяжёлые химические элементы. 

Узнать, как устроена наша Галактика – Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные 

и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и 

пыли проникнуть в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной 

чёрной дыры.  

Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, и распределении галактик в пространстве и формировании скоплений 

и ячеистой структуры их распределения. 

Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной,  о фундаментальных 

парадоксах связанных с ними. 

Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 

выводу о нестационарности,  расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот 

важный вывод современной космологии. 

Узнать, как  открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с темной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

Узнать об открытии экзопланет – планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска и связи с внеземными цивилизациями. 

Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и  созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и 

измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

 

БИОЛОГИЯ  
  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать:  
основные положения биологических теорий(клеточная,эволюционная теорияЧ.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости;   
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем(структура); сущность биологических процессов размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику;  
уметь:  
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
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неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов;  
 
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);   
описывать особей видов по морфологическому критерию; 
 
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;   
сравнивать: биологические объекты(химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения;   
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожденияжизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде;  

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде;  
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами;   
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).  
 

ХИМИЯ 

Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они 

познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и органическими 

веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: 

на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, о 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

на овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических задач 
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в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате изучения химии обучающийся  10 класса должен 

знать / понимать 

важнейшие химические понятия: углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

основные теории химии: теорию химического строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота; метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

критической экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

11 КЛАСС 

В результате изучения курса химии 11 класса учащиеся должны 

Знать:   

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие,  
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основные законы и теории химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;химической связи, электролитической диссоциации; 

важнейшие вещества и материалы:  металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения 

Уметь 

называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов  

соединений;  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов: 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

10 КЛАСС 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

Знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
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- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением 

11 КЛАСС 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

Знать / понимать: 
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- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
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обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением 

 

ИСТОРИЯ 

10 КЛАСС 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема ); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;                                                                   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества; 

 на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и 

исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических 

эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории; 

применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в 

общении, в поликультурной среде. 
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11 КЛАСС 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;                                                

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема ); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений;                                                                                                                                                                                                     

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;                                                                   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества; 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать/понимать: 

место  и  роль  искусства  в  развитии  мировой  культуры,  в  жизни  человека  и общества;  

характерные особенности и этапы развития культурно-исторических эпох, основные  черты  

стилей  и  направлений  мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности  языка  разных  видов  искусства,  художественных  средств выразительности,  

специфики  художественного  образа  в  различных  видах искусства; 

роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

систему моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;  
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ценность искусства разных народов мира и место отечественного искусства. 

уметь: 

сравнивать  художественные  стили  и  соотносить  их  с  определенной исторической 

эпохой,  направлением,  национальной  школой,  называть  их  ведущих представителей; 

устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

описывать явления искусства, анализировать художественные произведения, используя 

специальную терминологию; 

структурировать  изученный  материал  и  информацию,  полученную  из  различных 

источников; 

использовать  основные  интеллектуальные  операции:  анализ  и  синтез,  сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей; 

овладевать культурой устной и письменной речи; 

осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

организовывать  свою  деятельность,  определять  еѐ  цели  и  задачи;  выбирать средства 

реализации этих целей и применять их на практике; 

аргументировать  собственную  точку  зрения  в  дискуссии  по  проблемам мировой 

художественной культуры; 

выполнять учебные и творческие задания: эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, 

рецензии и др.; 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ;  

владеть основными формами публичных выступлений;  

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности;  

определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;  

осознавать свою культурную и национальную принадлежность.  

 

ГЕОГРАФИЯ 

        В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;                                                                                                       • 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;                                                                                                                                            

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества;                                                                                               • 
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особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;                                                                                                                      • оценивать и 

объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;                                                                                                                         • 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;                             

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;                                                                                                                                      

• сопоставлять географические карты различной тематики;использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;                                                                                                                                            

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;                                                                                                                                  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения предмета « Технология»,в средней школе учащиеся должны : 

10 класс 

знать/понимать: 

-влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства 

товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;     

   - использовать в технологической деятельности методы решения творческих 

задач;проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять 

изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 
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материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать 

профессиональные намерения; 

использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности: 

-для проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной форме 

труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления рез 

юме и проведения презентации 

 11класс 

знать/понимать : 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний ; 

-основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

- владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 

включающий знания и умения, ориентированные нарешение разнообразных жизненных 

задач.овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

 использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности: 

-для проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной форме 

труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и 

проведения презентации. 

- трудовые и технологические знания и умения, необходимые  для  проектирования  и 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие творческих, 

коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

 Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

      В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития 
физической культуры знать: 
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• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 
современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

уметь характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность. 

знать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 
упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

уметь проводить: 

• самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 
помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 
• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

уметь составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 
• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета            « 

основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах учащиеся должны  

знать и уметь: 

1. Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышение защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 



44 

 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их 

возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике. 

3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны 

и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в объеме, 

необходимом для военной службы. 

4. Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности. 

7. Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций. 

8. Обоснование  основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (10-11 

классы) реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при 

модульной структуре содержания предмета.  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую  в себя такой объем учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Основу содержания данного раздела 

составляет характеристика терроризма и экстремизма, формирование у учащихся 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, навыков безопасного 

поведения при угрозе террористического акта. Изучение раздела 3 модуля 1 предусмотрено 

в 10 и 11 классах. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

 Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 Сформировать представление об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и возможных 

последствиях. 

 Уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в области 

безопасности. 
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 Сформировать морально-психологические и физические качества  и мотивации для 

успешного прохождения военной службы в современных условиях. 

 Более подробно ознакомиться с организационными основами системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 Повысить эффективность процесса формирования у учащихся  современного уровня 

культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных 

особенностей и уровня подготовки по другим предметам, а также с учетом особенностей 

обстановки в регионе в области безопасности. 

 Эффективнее использовать межпредметные связи, что способствует формированию у 

учащихся целостной картины окружающего мира. 

 Обеспечить непрерывность образования  и более тесную преемственность процессов 

обучения  и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на 

третьей ступени образования. 

 Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, 

осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам. 

 Более эффективно организовывать систему повышения квалификации  и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

 В результате изучения крымскотатарского языка ученик  должен: 

 знать/понимать 

 связь языка и истории, культуру крымскотатарского народа; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного крымскотатарского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

 уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 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 

 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 информационных носителях; 

 говорение и письмо 
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 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 общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного крымскотатарского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного крымскотатарского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания крымскотатарского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной  культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному  общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

 - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

 - учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией крымскотатарского языка, 

его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации; 

 - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

 Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по крымскотатарскому 

языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

письменные работы типа тестирования, сочинения разнообразных жанров, 

рефераты. 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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10 класс   

 Общие сведения о языке  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятие христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII 

вв.; период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 

изобразительное искусство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омо-ними, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арго-

тизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика и словообразование  

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные 

средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи  
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• Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи  

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классифи-

кация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

11 класс   

Общие сведения о языке 

      Язык как система. Основные уровни языка.  Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных 

пособиях, справочниках..Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм.  Выдающиеся учёные – русисты. 

Официально-деловой стиль речи  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового  стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Синтаксис и пунктуация  

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 

его осложнения, типы  сложных предложений, предложения с прямой речью. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  

Интонационное богатство русской речи . 

 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 

  Публицистический стиль речи  

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле речи.              Жанры 

публицистики.  Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе.                             Устное 
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выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к её участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь  

     Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи.                                                                                                                                           

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.                      

 Язык  художественной  литературы  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. 

     Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. 

Подтекст. 

     Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. 

     Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русого синтаксиса. 

     Анализ художественно-языковой и современной формы произведений русской 

классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости  

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания 

произведения. 

Повторение  

Фонетика и орфоэпия. 

Состав слова и словообразование. 

Морфология и орфография. 

Синтаксис и пунктуация. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

10 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Введение  

Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века). 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века  

А.С. ПУШКИН  

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», трагедия «Борис Годунов». 
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Трагедия «Борис Годунов» Тема человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в 

трагедии. Борис Годунов в системе образов. Жанровое своеобразие и проблема 

художественного метода. 

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии. 

Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».  

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

Знать опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Уметь:анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Анализ стихотворения А.С.Пушкина. 

Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

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». 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 

дара в лермонтовской поэзии.  

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных 

мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.) 

Знать опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.  

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 



51 

 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова 

Домашнее сочинение по лирике М.Ю. Лермонтова 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

«Ах, Невский…Всемогущий Невский» «Петербургские повести»). Сравнительная 

характеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский проспект»). Чин или Человек 

(по повести «Нос»). 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.) 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников.  

Сочинениепо произведениям русской литературы первой половины 19 века  (тему выбирает 

обучающийся) 

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века  

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  

Пьесы: «Гроза», комедия «Лес» 

«Колумб Замоскворечья» (слово об  А.Н .Островском). Нравственные проблемы в комедии 

А.Н. Островского «Лес». Идейно-художественное своеобразие  драмы Н.А. Островского 

«Гроза». Город  Калинов и его обитатели. Быт и нравы «темного царства». Молодое 

поколение в драме  «Гроза». Сила и слабость характера Катерины. 
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Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской критике 

(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Уметь :анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству А.Н. Островского. 

И.А. ГОНЧАРОВ  

Роман «Обломов». 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ 

Обломова 

Понятие «обломовщина». Обломов и   Штольц  (сравнительная характеристика). Женские 

образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.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». 

Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Уметь :анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству И.А. Гончарова. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

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. 
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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. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и её 

отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. 

Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С. Тургенева Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского на-

ционального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

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». 

Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Уметь :анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Сочинение-рассуждение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Урок внеклассного чтения  

 Н.А. НЕКРАСОВ  

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». 

Н.А. Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр,  

композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Душа народа 

русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

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». 

Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 
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Уметь :анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Домашнее сочинение-рассуждение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

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. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная лирика.  

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.). 

Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

А.А. ФЕТ  

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-

ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. Философские 

мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике.  

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. 

Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
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изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета 

Н.С. ЛЕСКОВ  

Повесть «Очарованный странник». 

Художественный мир произведений  Н.С. Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С. 

Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».  Загадка женской души 

в повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

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». 

Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Уметь :анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке 

«Премудрыйпискарь».  Историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного 

города».  

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». 

Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Уметь :анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
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изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

А.К. ТОЛСТОЙ  

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. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого. Тема России в лирике. Красота 

природы и природа красоты в лирике А.К. Толстого. Образ поэта и тема вдохновения в 

лирике А.К. Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии  А.К. Толстого. 

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». 

Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Уметь :анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н. Толстой- человек, мыслитель, писатель. Правда» войны 

в « Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. «Я старался писать историю народа». 

(Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер Анны 

Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у Ростовых. 

Лысые Горы.. Изображение войны 1805-1807гг.  в романе..Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности П. Безухова и А. Болконского. 

Быт поместного дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Война – «противное 

человеческому разуму и всей человеческой природе событие». Отечественная  война 1812 г.  

Философия войны в романе. «Нет величия там,  где нет простоты, добра и правды» (Образы 

Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны поднялась…»(Картины партизанской 

войны в романе). «Мысль народная» в романе.. Решение главной мысли:   предназначении 

человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния Наташи Ростовой? Нравственные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль семейная» в романе.     
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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 «бона-

партизма» 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». 

Знать опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Уметь :анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Сочинение по творчеству Л.Н .Толстого.Урок внеклассного чтения  

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания  социально-психологического 

романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства воссоздания его в 

романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов 

социума. Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. 

Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение души Раскольникова. 

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». 

Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 
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Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников. 

Домашнее сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П. Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах «Ионыч», 

«Палата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.  Новаторство Чехова-

драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».  

Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта 

пьесы «Вишнёвый сад».   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 не-

однозначность авторской позиции в произведении. 

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». 

Знать опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 

Уметь :анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 

использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 

помощью различных источников.Внеклассное чтение. 

Итоговая контрольная работа. 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. Основные тенденции в 

развитии. Поздний романтизм.  Г. де Мопассан, Г. Ибсен, А. Рембо 

Произведения для заучивания наизусть в 10 классе 

Пушкин А. С. 2-3 стихотворения (по выбору). 

Лермонтов М. Ю. 2-3 стихотворения (по выбору). 

Тютчев Ф.И.  «О, как убийственно мы любим», «Не то, что мните вы, природа» 

Фет А. А. «На заре ты ее не буди» «Я пришел к тебе с приветом», «Какая ночь», «Это 

утро, радость эта» «Я тебе ничего не скажу», «Какая грусть» (2 по выбору). 

     Некрасов Н. А. «Я не люблю иронии твоей», «Мы с тобой бестолковые люди», «Кому 

на Руси           жить хорошо» (отрывок). 

Островский А. Н. «Гроза» (монолог по выбору). 
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Тургенев И. С. «Отцы и дети» (отрывок по выбору).ТолстойЛ.Н.  «Война и мир» 

(отрывок) 

 

11 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий 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 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических 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. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

 «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Ре-

алистические 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.БунинСтихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь 

поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Тёмные аллеи», «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 

Рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш»(или 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. 
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Пьеса «На дне». Философско-этическая 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: сказы «Мальва», 

«Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход». Классное сочинение по творчеству М. Горького 

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. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу «Гранатовый 

браслет»). Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «АПег!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников».Внеклассное чтение 

Л.Н.Андреев 

Рассказ «Иуда Искариот». «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; Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. 

Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева. Для самостоятельного чтения: рассказы 

«Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена». 

Внеклассное чтение 

У литературной карты России 

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по выбору. 

Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей («сибирская» 

проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. 

Сергеева-Ценского). 

«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 

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, 
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3.Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. 

Соловьев, Вячеслав Иванов и др.). 

В.Я. БрюсовСтихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. 

Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен 

«обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве 

художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. БальмонтСтихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «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.  

А.А. БлокСтихотворения «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 А. 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», «В ресторане», «Коршун», цикл 

«Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

Домашнее сочинение. 

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. Вклад Н. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии 

XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И.Ф. АнненскийСтихотворения «Среди миров», «Маки», «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. 

Ко всей теме «Символизм и русские поэты-символисты» 
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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). 

Н.С. ГумилевСтихотворения «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. АхматоваСтихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «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 Кецшет  В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 

земля», «Поэма без героя». 

М.И. ЦветаеваСтихотворения «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. 



63 

 

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». 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения «Нотр Дам», «Бессонница.Гомер…», «За гремучую доблесть грядущих 

годов…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…», «Невыразимая печаль», 

«Батюшков» и др.   

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама. 

Внеклассное чтение. Классное сочинение. 

У литературной карты России 

Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — По выбору учителя и учащихся. 

Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. Отражение «узла 

мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

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 «гнезд рассеяния» 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»иА. 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 

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. 
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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». 

С.А. Есенин 

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, Шаганэ...», «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».Домашнее сочинение. 

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. 
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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. 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 кузницы». 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. 

М.А. ШолоховРоман-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» 

Домашнее сочинение. 

У литературной карты России 

Расул Гамзатов 

Жизнь и творчество. Стихотворения «Журавли», «Мой Дагестан» и др.     Проникновенное 

звучание темы Родины в лирике Гамзатова. Приём параллелизма. Соотношение 

национального и общечеловеческого в творчестве поэта. 

М.А. БулгаковРоман «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. 
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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». Классное сочинение. 

Б.Л. ПастернакСтихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти 

до самой сути...», «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». 

А.П. Платонов 

Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», 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 », 

повесть «Джан ». 

В.В. Набоков 

Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина 

и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. 

Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика 
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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 и 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 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

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, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский 

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.  

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». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50 – 80-Х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. ПоэзияЮ. 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», очерки «Районные будни»В. 

Овечкина 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. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая»(эстрадная) и «тихая» лирика.Своеобразие поэзии Е. 
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Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной,  Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева,В. 

Быкова, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. 

Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного реализма 

(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.Контрольная работа. 

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 песенныймонотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича,  

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

Н.А.Заболоцкий 

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». 

В.М. ШукшинРассказы «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». 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя 

в повести «Один день Ивана Денисовича ». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная 
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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. 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ». Фрагменты по выбору учителя. 

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». 

У литературной карты России 

Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по 

выбору учителя и учащихся. Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е. 

Носова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции русской 

гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в 

творчестве В. Солоухина.Контрольная работа. 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 80 – 90-Х ГОДОВ 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. 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.«Людочка»В. Астафьева и «Нежданно-негаданно»В. Распутина как 

рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева«Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

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. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Обзор зарубежной литературы 20 века.Гуманистическая направленность произведений 

зарубежной литературы 20 века. Проблемы самопознания, нравственного выбора. Реализм 

и модернизм.  Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых 

ценностей в пьесе Б. Шоу «Пигмалион». Стихотворение Г. Аполлинер «Мост 

Мирабо». Раздумья  о человеке, его жизненном пути в повести ЭХемингуэйя «Старик 

и море». 

Внеклассное чтение. 

Произведения для заучивания наизусть в 11 классе (по выбору учащихся) 

И.А.Бунин. На выбор 

Н.С.Гумилёв «Перстень», «Много есть людей…» 

М.И.Цветаева «Моим стихам…», «Уж сколько их упало в эту бездну» 

М.Горький. Монолог Сатина из пьесы «На дне», «Старуха Изергиль» 
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А.Блок «О, Весна без конца и без краю», «Россия», «О доблестях, о подвигах, о славе», 

отрывок из поэмы «Двенадцать» 

С.Есенин «Письмо матери», «Спит ковыль», «Песнь о собаке», «Персидские мотивы» (одно 

на выбор), отрывок из поэмы «Анна Снегина» 

В.Маяковский «Нате», «Послушайте», отрывок из поэмы «Во весь голос» 

Н.Заболоцкий. На выбор 

А.Ахматова. Отрывок из поэмы «Реквием», стихотворения на выбор 

А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом» (отрывок) 

Б. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать…», «О, знал бы я, что так бывает…», 

стихи из романа «Доктор Живаго» 

Н.Рубцов. На выбор  

Стихи Б.Окуджавы или В.Высоцкого (на выбор как автор, так и стихи) 

И.Бродский. На выбор 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего образования по 

английскому языку (Базовый уровень). 

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. 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

•          участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

•          выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие умений: 
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•          делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

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

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до Зх минут: 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

•       отделять главную информацию от второстепенной; 

•       выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

•          выделять основные факты; 

•          отделять главную информацию от второстепенной; 

•          предвосхищать возможные события/факты; 

•          определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

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

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 
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•     социокультурных знанийо правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц.Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

"Iwish..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" (I was so busy that forgot 

to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа It's him who ..., It's time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/afew, little/ alittle); количественных и порядковых числи-

тельных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.). 
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Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

10 КЛАСС: 

Действительные числа  

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. 

Основная цель  — систематизировать известные и изучить новые сведения о 

действительных числах. 
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Рациональные уравнения и неравенства  

   Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, системы 

рациональных неравенств. 

Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

Корень степени n 

Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. 

Функция y= xn, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, 

понятие арифметического корня. 

Основная цель — освоить понятия корня степени nи арифметического корня; выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

Степень положительного числа   

   Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

и ограниченной. 

Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Основная цель – усвоить понятие рациональной и иррациональной степеней  

положительного числа и показательной функции. 

Логарифмы  

   Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

Основная цель-- освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  

   Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения. 

Основная цель — сформировать умение решать показательные и логарифмические  

уравнения и неравенства. 

Синус и косинус угла и числа  

   Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Основная цель — сформировать умение решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Тангенс и котангенс угла и числа  

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса 

и котангенса. Понятие арктангенса числа. 

Основная цель— освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла: tg  и ctg . 

Формулы сложения  
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Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

Основная цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием выведенных формул.  

Тригонометрические функции числового аргумента 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Основная цель — изучить свойства основных тригонометрических функций и их 

графиков. 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства.  

Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

 Вероятность события  

   Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его 

свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 

11 КЛАСС: 

 Глава 1. Функции. Производные. Интегралы. 

 Функции и их графики 

 Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность функций. Промежутки 

возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. Исследование функций и 

построение их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования 

графиков. Графики функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 

 Предел функции и непрерывность 

 Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. 

Понятие непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. Разрывные 

функции. 

 Обратные функции 

 Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. Примеры использования обратных тригонометрических 

функций. 

 Производная  

 Понятие производной. Производная суммы. Производная разности. Непрерывность 

функции, имеющей производную. Дифференциал. Производная произведения. 
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Производная частного. Производные элементарных функций. Производная сложной 

функции. Производная обратной функции. 

 Применение производной 

 Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Возрастание и убывание функции.  Производные высших порядков. Экстремум 

функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. 

Построение графиков функций с применением производных.  

 Первообразная и интеграл 

 Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Формула Ньютона – Лейбница. Свойства определенного интеграла. Понятие 

дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

 Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы 

 Равносильность уравнений и неравенств 

 Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств. 

 Уравнения – следствия 

 Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. 

 Равносильность уравнений и неравенств системам 

 Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с 

помощью систем.  

 Равносильность уравнений на множествах 

 Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень.  

 Равносильность неравенств на множествах 

 Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень.  

 Метод промежутков для уравнений и неравенств 

 Уравнение с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 

функций. 

 Использование свойств функций при решение уравнений и неравенств 

 Использование областей существования функций. Использование неотрицательности 

функций. Использование ограниченности функций.  Использование монотонности и 

экстремумов функций. Использование свойств синуса и косинуса. 

 Системы уравнений с несколькими неизвестными 

 Равносильность систем.  Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

 

ГЕОМЕТРИЯ: 

10 КЛАСС: 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора. 

2. Параллельность прямых и плоскостей 
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

4. Многогранники  

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

5.Векторы в пространстве  

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских 

фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 

Исторические сведения. 

11 КЛАСС: 

Глава 5. Метод координат в пространстве.Координаты точки и координаты вектора. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координат точек. Простейшие задачи в координатах. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Координаты векторы. Скалярное произведение векторов. Длина вектора. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости*. 

Движения. Понятие симметрии в пространстве.  Центральная симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. Преобразования подобия*. 

Симметрия в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Глава 6. Цилиндр, конус и шар. 

Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. 

Усеченный конус. Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Глава 7. Объемы тел. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной 

призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник.  

Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, боковые ребра. Высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
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пирамида. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Сечение 

куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Объем шара и площадь 

сферы. Объем шарового сегмента, шарового конуса,  

Итоговое повторение курса геометрии 10-11классов. Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двухгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. Объемы тел. 

Комбинация с описанными сферами. 

 

ИНФОРМАТИКА 

10 класс (34 часа) 

1. Введение. Структура информатики. 1час 

Цели и задачи курса информатики 10-11 класса. Из каких частей состоит предметная область 

информатики. 

2. Информация. Представление информации. Измерение информации.5 часов 

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык представления 

информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. 

Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. 

Понятия «шифрование», «дешифрование».  

Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. Определение бита с 

алфавитной т.з. Связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов). Связь между единицами измерения информации: бит, 

байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации. 

Определение бита с позиции содержания сообщения. 

Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в тексте, с 

алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении), выполнение пересчета 

количества информации в разные единицы. 

3. Процессы хранения и передачи информации. Обработка информации. 5 часов 

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи информации 

по техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: скорость передачи, 

пропускная способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки информации. 

Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в теории 

алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. Устройство 

и система команд алгоритмической машины Поста . 

Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью алгоритмической машины 

Поста. 

4. Алгоритм — модель деятельности 8 часов 
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Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык. Трассировка алгоритма. 

Практика на компьютере: программное управление алгоритмическим исполнителем. 

5. Программирование обработки информации 15 часов 

Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка Паскаль. Операции, функции, 

выражения. Логические величины. Программирование ветвлений, циклов, массивов. 

Вспомогательные алгоритмы. Комбинированные типы данных. 

Практика на компьютере: разработка и создание программ для решения поставленных задач. 

  

11 класс (34 часа) 

1. Информационные системы и Базы данных 9 часов 
Назначение информационных систем. Состав информационных систем. Разновидности 

информационных систем. 

Понятие базы данных (БД). Модели данных используемые в БД. Основные понятия реляционных 

БД: запись, поле, тип поля, главный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации 

многотабличной БД. Схема БД. Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с 

помощью реляционной СУБД.  

Структура команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса на выборку в 

многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запросах. Правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в среде 

СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; просмотр содержимого БД в 

режимах Форма и Таблица; добавление записей через форму; быстрая сортировка таблицы; 

использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в процессе создания спроектированной 

БД. Освоение приемов реализации запросов на выборку с помощью конструктора запросов; 

создание формы таблицы; создание многотабличной БД; заполнение таблицы данными с помощью 

формы; отработка приемов реализации сложных запросов на выборку. 

2. Интернет 11 часов  

 Гипертекст, гиперссылка. Средства, существующие в текстовом процессоре, для организации 

документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 

Назначение  коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб Интернета. 

Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-

браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, назначение. Поисковый 

указатель: организация, назначение. 

 Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта. 

Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с элементами HTML и 

структурой HTML-документа. 

  

Практика на компьютере: практическое освоение приемов создания гипертекстовой структуры 

документа средствами табличного процессора, знакомство и практическое освоение работы с двумя 

видами информационных услуг глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; 

освоение приемов работы с браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; освоение 

приемов извлечения фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в 

текстовых документах; освоение приемов работы с поисковыми системами Интернета: поиск 

информации с помощью поискового каталога; поиск информации с помощью поискового указателя.  

Освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с помощью текстового процессора; 

освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов на языке HTМL. 

3. Информационное моделирование 11 часов  

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины. Математическая модель. 

Формы представления зависимостей между величинами. Использование статистики к решению 
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практических задач. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели. 

Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. 

Стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены. Задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана. Возможности у табличного 

процессора для решения задачи линейного программирования. Корреляционная зависимость. 

Коэффициент корреляции. Возможности  табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа. 

  

Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным данным 

регрессионной модели и графического тренда средствами табличного процессора; освоение 

приемов прогнозирования количественных характеристик системы по регрессионной модели путем 

восстановления значений и экстраполяции. получение представления о построении оптимального 

плана методом линейного программирования; практическое освоение раздела табличного 

процессора «Поиск решения» для построения оптимального плана, получение представления о 

корреляционной зависимости величин; освоение способа вычисления коэффициента корреляции  

4. Социальная информатика. 3 часа  

Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных ресурсов. Виды 

информационных услуг. Основные черты информационного общества. Причины информационного 

кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества. Основные законодательные акты в информационной 

сфере. Суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Основные правовые 

и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

Практика на компьютере:  закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; изучение, 

систематизация и наглядное представление учебного материала на тему «Социальная информатика» 

БИОЛОГИЯ 

 

10 КЛАСС  

Введение  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Биологические системы и их свойства. 

Основные уровни организации живой природы. Современная естественнонаучная картина 

мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы 

 

Вклад отечественных (в том числе крымских) ученых в развитие биологических 

наук. Научно-исследовательские учреждения Крыма и их значение в решении актуальных 

проблем биологии 

 

I. Клетка   

 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук,Р.Вирхов,К.Бэр,М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении естественнонаучной картины мира. Химический 

состав клетки. Роль воды и минеральных веществ в клетке и организме человека. Роль 

углеводов и липидов в клетке и организме человека. Роль белков в клетке и организме 

человека. Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). ДНК – носитель наследственной 

информации. Строение и функции АТФ. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе 

белка. Строение и функции хромосом. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
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клетках. Строение клетки. Общий план строения эукариотической и 

прокариотическойклеток. Основные части и органоиды эукариотической клетки и их 

функции. Мембрана. Одномембранные органоиды. Двумембранные и немембранные 

органоиды. Включения. Особенности строения клеток растений и животных. Вирусы. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа 

 

Демонстрации: 

Строение молекулы белка, строение молекулы ДНК, строение молекулы РНК, 

строение клетки, строение клеток прокариот и эукариот, строение вируса, хромосомы, 

характеристика гена, удвоение молекулы ДНК. 

Лабораторная работа 

1. Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

сравнение 

Практическая работа 

1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

Обобщение знаний 

Химический состав и строение клетки. Контрольная работа №1 

II. Организм  

Организм – единое целое. Многообразие организмов (одноклеточные, 

колониальные, многоклеточные организмы). Ткани. Органы. Системы органов. 

Обмен веществ и энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных. Бактерий. Энергетический обмен и его этапы. Пластический обмен. 

Фотосинтез и его значение. К.А. Тимирязев о космической роли фотосинтеза. Биосинтез
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белка, его этапы и значение. Решение элементарных задач по молекулярной биологии 

(репликация ДНК, транскрипция, трансляция). Размножение – свойство организмов. Деление 

клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Жизненный цикл клетки. Митоз 

и его биологическое значение. Мейоз и его биологическое значение. Бесполое размножение и 

его формы. Половое размножение. Соматические и половые клетки. Гаметогенез. 

Оплодотворение, его значение. Способы оплодотворения у животных. Искусственное 

оплодотворение у животных. Особенности двойного оплодотворения цветковых растений. 

Искусственное опыление у растений. Онтогенез. Эмбриональный период. Особенности 

эмбрионального развития человека. Репродуктивное здоровье. Причины нарушений развития 

организма. Влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Постэмбриональный период. Типы развития (прямой, непрямой с полным и 

неполным превращением). Жизненные циклы у разных групп организмов. Простой и 

сложный жизненный цикл. 

Обобщение знаний: 

Обмен веществ и энергии – свойство живых организмов 

Размножение – свойство живых организмов 

Итоговая контрольная работа 

 

11 КЛАСС  

Организм (продолжение)  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Первый и второй законы Г.Менделя и их 

цитологические основы. Дигибридное скрещивание. Третий закон Г.Менделя и его 

цитологические основы Сцепленное наследование. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Современные представления о гене и геноме. 

Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость и её виды. 

Мутации. Мутагены. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. Влияние мутагенов на здоровье человека. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека и защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Основные методы 

селекции – гибридизация, искусственный отбор. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения растений. Выдающиеся отечественные, в том числе 

крымские селекционеры. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические 

аспекты клонирования человека. 

Демонстрации: 

Многообразие организмов, обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, деление клетки (митоз, мейоз), способы бесполого размножения, половые 

клетки, оплодотворение у растений и животных, индивидуальное развитие организма, 

моногибридное скрещивание, дигибридное скрещивание, перекрест хромосом, неполное 

доминирование, сцепленное наследование, наследование, сцепленное с полом, 

наследственные болезни человека, влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность, мутации, модификационная изменчивость, центры многообразия и 

происхождения культурных растений, искусственный отбор, гибридизация, исследования в 
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области биотехнологии. 

Практические работы 

1. Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных 

генетических задач 

2. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (на примере Крымского 

региона) и оценка возможных последствий их влияния на организм 
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3. Анализ и оценка этических аспектов клонирования человека 

Обобщение знаний 

Основные закономерности наследственности и изменчивости. 

Контрольнаяработа №1 

III. Вид  

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка об 

эволюции. Теория эволюции Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Синтетическая 

теория эволюции. Популяция – структурная единица вида, элементарная единица 

эволюции. Генетика популяций. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути и направления макроэволюции. Происхождение жизни на 

Земле. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов в процессе 

эволюции. Основные этапы развития органического мира. Архей. Протерозой. Основные 

события палеозоя и мезозоя. Кайнозой. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающим животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас, их единство. 

Демонстрации: 

Критерии вида, популяция – структурная единица вида, единица эволюции, 

движущие силы эволюции, возникновение и многообразие приспособлений у организмов, 

образование новых видов в природе, эволюция растительного мира, эволюция животного 

мира, редкие и исчезающие виды, формы сохранности ископаемых растений и животных, 

движущие силы антропогенеза, происхождение человека, происхождение человеческих 

рас. 

Лабораторные работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию  

2. Выявление изменчивости у особей одного вида  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

4. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства  

Практические работы  

4. Анализ и оценка различных теорий происхождения жизни  

5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека  

Обобщение знаний 

Эволюция: движущие силы, направления и результаты. Контрольная работа №2 

(тест) 

IV. Экосистемы  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Типичные экосистемы 

Крыма. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества - агроэкосистемы. 

Типичныеагроэкосистемы Крыма. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 
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круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Проблема устойчивого развития биосферы. Правила поведения в 

природной среде. Обобщение – «Экосистемы. Биосфера – глобальная экосистема» 

 

Демонстрации: 

Экологические факторы и их влияние на организмы, биологические ритмы, 

межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз, ярусность 

растительного сообщества, пищевые цепи и сети, экологическая пирамида, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистеме, экосистема агроэкосистема, биосфера 

круговорот углерода в биосфере, биоразнообразие, глобальные экологические проблемы 

последствия деятельности человека в окружающей среде, биосфера и человек 

заповедники и заказники России, Крыма. 

Практические работы 

6. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Решение экологических задач  

7. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности  

8. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

9. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)  

10. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения  

Экскурсии  

1. *Многообразие  сортов  растений  и  пород  животных,  методы  их  выведения  

(селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка, ботанический 

сад) 

2. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы)  

3. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы)  

Итоговая контрольная работа  

 

АСТРОНОМИЯ 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения  

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 

ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют 

гамма излучение Вселенной. Что увидели гравитационноволновые и нейтринные 

телескопы. 

АСТРОМЕТРИЯ 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике.   

Планеты совершают    петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему 

небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 
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Петлеобразное  движение планет, попятное и прямое движение  планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 

Фазы  Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунные затмения 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год.  

Устройство  лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования 

Юлианский и григорианский календари. 

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА 

Гелиоцентрическая система мира 

Представляли о  строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращение Земли вокруг Солнца. 

Параллакс звезд и определение расстояние до них, парсек.   

Законы Кеплера движения планет  

Открытие   И.Кеплером  законов движения планет. Открытие закона Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.  

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физически смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа, Приливное взаимодействие  между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Современные представления о Солнечной      системе. 

Состав Солнечной системы.  Планеты земной группы и планеты гиганты их 

принципиальные отличия. Облако комет Оорта и пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля  

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй.  Как парниковый эффект 

греет поверхность Земли и перегревает       атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит  спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканической деятельности 

на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет гигантов.  Планеты карлики и 

их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 
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Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа 

метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 

Природа «падающих звёзд», метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 

потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных 

кратеров. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ АСТРОФИЗИКА И ФИЗИКА СОЛНЦА 

Методы астрофизических исследований   

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава  Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её 

влияние на Землю и биосферу.  

Внутреннее строение Солнца  

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза  гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. 

ЗВЁЗДЫ 

Основные характеристики звёзд 

Определение основные характеристик звёзд массы, светимости, температуры и 

химического состава.Спектральная классификация звезд и её физические 

основы. Диаграмма спектральный класс–  светимость звёзд, связь между 

массой и светимостью звезд  

Внутреннее строение звёзд  

Строение звёзды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов.  

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и  чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.  

Двойные, кратные и переменные звёзды 

 Наблюдения двойных и кратных звёзд, Затменно-переменные звёзды. Определение 

масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска 

цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – 

маяки во Вселенной , по которым определят расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащих звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с  массой 

Чандрасекара в составе тесной двойной звезды – вспышка сверхновой первого типа.  

Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 
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Эволюция звёзд: рождение жизнь и смерть звёзд  

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 

эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 

скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ - НАША ГАЛАКТИКА 

Газ и пыль в Галактике   

Как образуются отражательные туманности 

Почему светятся диффузные туманности 

Куда концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые 

свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения 

скоплений в Галактике.Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи.  

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и 

обнаружение в нём сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров 

сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их св язь со 

взрывами сверхновых звёзд.    

галактики 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма 

Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик.  

Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них.  

Закон Хаббла  

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазарыПрирода активности галактик, радиогалактики 

и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с 

ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них.  

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение,  

температура и масса межгалактического  газа, необходимость 

существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы 

тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура расп ределения галактики 

скоплений галактик.  

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии.   

Закон Всемирного тяготения и  представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия классических представлений о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость  привлечения общей теории относительности 

для построения модели Вселенной. Связь между геометрическими свойствами 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 
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Связь средней плотность материи  с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и Неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и 

возраста Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения   

Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость 

не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение которое осталось во Вселенной 

от горячего и сверх плотного состояния материи на ранних этапах  жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо  привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АСТРОНОМИИ 

 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие  ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы Всемирного отталкивания. Тёмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере её расширения.  Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд.  

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике.Попытки 

обнаружения и посылки сигналов  внеземным цивилизациям. 

 

ФИЗИКА 

10 класс 

Введение. Физика и методы научного познания 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 

методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел для развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. 

Демонстрации. 
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Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в вакууме и в 

воздухе. Явление инерции. Сравнение массвзаимодействующих тел. Измерение сил. 

Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Условия 

равновесия тел. Реактивное движение. Переход кинетической энергии в потенциальную.  

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.  

2.Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкости, 

твердого тела. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

Демонстрации. 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением 

температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления 

при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 

гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон кулона. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 

Демонстрации. 

Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие 

токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.  

5.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
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Итоговое повторение  

 

11 класс 

Электродинамика 

Магнитное поле  

Взаимодействие токов. Магнитное поле.индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Индукция магнитного поля. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 

Механические колебания  

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний.вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Электромагнитные колебания  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Автоколебания. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. 

Механические и электромагнитные волны  

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Уравнение бегущей волны. Звуковые волны. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Оптика  

Световые волны  

Скорость света.принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления 

света. Полное отражение. Линзы. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн.поляризация света. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
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Элементы теории относительности  

Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. 

Относительность длины и временных интервалов. Зависимость массы от скорости. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучение и спектры  

Виды спектров.спектральный анализ. Шкала электромагнитных волн.  

Квантовая физика 

Световые кванты  

Тепловое излучение.постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. 

Атом и атомное ядро 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель атомного ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Элементарные частицы  

Три этапа в развитии элементарных частиц. Античастицы. 

Элементы астрофизики  

Звездное небо. Изменение вида звездного неба в течение суток и в течение года. 

Строение Солнечной системы. Физическая природа тел Солнечной системы.Солнце и 

звезды. Строение и эволюция Вселенной. 

Физика и методы научного познания  

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

Обобщающее повторения. 

 

ХИМИЯ 

10 КЛАСС 

Тема 1. Теоретические основы органической химии 

      Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

      Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических 

соединений. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы 

разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. 

Модели молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и 

неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  
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      Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция 

замещения. Получение и применение алканов.  

      Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. 

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

      Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды  

      Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-

изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. 

Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение. 

      Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие 

ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. 

Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

      Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  

      Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов  

      Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическоепроизводство. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тема 6. Спирты и фенолы  

      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и 
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применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая 

связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение 

фенола. 

      Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида 

натрия. 

      Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке.  

Тема 7. Альдегиды, кетоны  

      Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение. 

      Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

      Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

      Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя 

(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди(II).  

Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 

      Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

      Практические работы  

      • Получение и свойства карбоновых кислот.  

      • Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры  

      Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в 

природе. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкции по 

применению.  

Тема 10. Углеводы  

      Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение. 

      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
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Применение. Ацетатное волокно. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). Взаимодействие 

сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 11. Амины и аминокислоты  

      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 

анилина. Свойства анилина. Применение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими 

классами органических соединений. 

Тема 12. Белки  

      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

      Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. 

      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

      Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

      Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Тема 13. Синтетические полимеры  

      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение 

полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

      Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и 

природа. 

      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков  

и синтетических волокон. 

      Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение 

хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 

      Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

11 КЛАСС 
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Раздел 1. Теоретические основы  химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов.* 

Атом. Современные представления о строении атома. Химический элемент. 

Изотопы. Понятие об электронных оболочках атомов. Валентные электроны. Атомные 

орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности 

строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Валентность химических 

элементов, валентные возможности, степень окисления. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и 

научное значение. 

Химическая связь Молекулы. Электронная природа химической связи. 

.Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Пространственная 

структура молекул. Простые и кратные связи. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. 

Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность свойств веществ их 

строением. Кристаллические решетки. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы и коллоиды. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты.Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз 

неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Понятие о качественных реакциях. 

Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии по различным признакам. Особенности реакций в органической 

химии.Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Раздел 2 Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений.Генетические связи между основными классами 

неорганических веществ. 

Металлы. Общая характеристика металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 
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Неметаллы.Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Раздел 3. Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

10 КЛАСС 

I Раздел «Человек и общество»  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, 

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

Человек как духовное существо. Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание 

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

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 

человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

II Раздел «Общество как мир культуры»  

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

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

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

образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в 

жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 

формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

III Раздел «Правовое регулирование общественных отношений»  

Тема 5. Право как особая система норм. Право в системе социальных норм. Система права: 

основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 

правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав 

человека. Развитие права в современной России.Современное российское законодательство. 

Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и 

уголовного права. Правовая защита природы.Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

11 КЛАСС 

Базовый уровень. 
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Жизнь  общества   

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

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

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

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

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

уплачиваемые предприятиями. Бизнес   в экономике.    Организационно-правовые   формы 

  и   правовой   режим предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

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

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.  

             Раздел 2. Социальная сфера  

Свобода и необходимость в   человеческой деятельности.   Выбор   в альтернативы и 

ответственность за его последствия.  

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и 

организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

Раздел 3.  Политическая жизнь общества   

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической 

системы. Государство в политической системе.Политические режимы. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь 

современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки.Демократические выборы и 

политические партии. Избирательные системы.Многопартийность. Политическая 

идеология. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

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

Политическая культура. 
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ИСТОРИЯ 

10 КЛАСС 

«История России с древнейших времён до конца XIX в.» 

Тема I. Древнерусское государство в IХ-ХПI вв.  

Восточные славяне. Образование Древнерусского государства. Происхождение 

государственности у восточных славян. Предпосылки складывания  Древнерусского 

государства (социально-экономические, политические, духовные, внешнеполитические). 

Этапы складывания государства. Данные «Повести временных лет». Теории 

возникновения государства у славян (норманнская, антинорманнская, современная). 

Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Деятельность первых русских 

князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира. Государственное управление, роль 

князей и веча. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Отношения с 

Византией. Первая усобица на Руси. Внутренняя и внешняя политика Владимира 

Святославича. Принятие христианства и его значение. Правление Ярослава Мудрого 

Княжеские усобицы. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Право на Руси. 

«Русская правда». Социально-экономическое развитие русского общества в ХI в.  

Дискуссии об уровне социально-экономического развития Древней Руси. Возникновение 

феодальной земельной собственности. Социальная структура общества. Категории 

населения. Государственное управление. Армия. Церковь. Право на Руси: «Русская правда 

Ярославичей». Русское государство при потомках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. Третья княжеская междоусобица. Борьба с половцами. Восстановление 

относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Право на Руси: «Поучение 

Владимира Мономаха». Правление Мстислава Великого. Культура Руси в IX-ХШ вв. 

Особенности древнерусской культуры. Христианская культура и языческие традиции. 

Создание славянской письменности. Летописи. Литература. Архитектура. Древнерусская 

живопись. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Политическая раздробленность Руси. Причины распада Древнерусского государства. 

Последствия раздробленности. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. 

Модели политического и социально-экономического развития русских земель: 

Новгородская земля, Галицко-Волынское княжество, Владимиро-Суздальское княжество 

Русь и степь. Идея единства Русской земли. Монголо-татарское нашествие. Экспансия с 

Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. Причины завоевательных походов. 

Включение русских земель в систему управления Монгольской империи.  Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Социально-экономическое положение Руси в IХ–ХIII вв. 

Тема II. Образование единого Русского государства в XIV-  XV вв.  

Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  Объединение русских земель вокруг Москвы. Борьба за 

политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединение 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Дмитрий 

Донской.Завершение объединения русских земель и образование Российского 
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государства. Иван III - государь всея Руси. Свержение золотоордынского ига. Великое 

княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. 

Культурное развитие русских земель в XIV-XV вв. Культурное развитие русских земель и 

княжеств. Литература. Деревянное зодчество. Московская архитектура. Живопись. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Тема III. Российское государство в XVI-XVIIBB.  

 Правление Василия III. «Москва - третий Рим». Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения.  Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов.Правление Ивана Грозного. Правление Елены 

Глинской. Боярское правление. Иван IV. Установление царской власти. Реформы середины 

ХVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в ХVI в. Культура 

и быт конца ХV–ХVI в.  Развитие культуры народов России в ХV–ХVI в. Фольклор. 

Литература. Просвещение. Научные знания. Архитектура. Живопись. Быт. Смутное 

время. Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Периодизация смутного времени. Лжедмитрий I. Восстание И. 

Болотникова. Лжедмитрий П. Правление Василия Шуйского. Семибоярщина. Борьба с 

речью Посполитой и Швецией. Первое и второе ополчение. Земский собор 1613 г. 

Внутренняя политика государства при первых Романовых. Восстановление самодержавия. 

Первые Романовы. Рост территории государства. Система государственного управления. 

Земские соборы. Соборное уложение 1649 г. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Правление Федора Алексеевича. Регентство Софьи Алексеевны.Социально-экономическое 

положение России в ХVII в.  Споры о новом периоде русской истории. Социальная 

структура российского общества. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Социальные движения XVIIB. Социальные движения ХVII в. Городские 

восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С. Разина: 

причины, ход, результаты. Внешняя политика России в ХVII в. Смоленская война. Русско-

польская война 1654–1667 г. Русско-турецкая война Вечный мир с Польшей. 

Присоединение Сибири. Нерусские народы России. Итоги внешней политики в 

XVIIB.Культура и быт России XVII в. Формирование национального самосознания. 

Развитие образования. Литература. Новое в архитектуре. Развитие культуры народов 

России. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 Тема IV. Россия в эпоху Петра Великого 

Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы. Северная война: причины, основные сражения на суше и на море, итоги 

и значение. Прутский и Каспийский походы.  Внутренняя политика Петра I. Абсолютизм. 

Провозглашение империи. Реформы государственного управления. Бюрократизация 

государственного строя. Подчинение церкви государству. Реформа местного управления. 

Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях  

модернизации. Особенности российских мануфактур. Политика протекционализма и 
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меркантилизма. Итоги правления Петра Великого.         

 Тема V. Россия в середине и второй половине ХVIII века  

Россия в период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. 

Упрочение сословного общества. Особенности экономики России в первой половине 

ХVIIIв. Внешняя политика России в первой половине ХVII в. Семилетняя война. 

Превращение России в мировую державу. Внутренняя политика Екатерины П. 

«Просвещенный абсолютизм». Реформы Екатерины Великой. Превращение дворянства в 

господствующее сословие.  Внешняя политика Екатерины II.  Превращение России в 

мировую державу. Основные направления внешней политики: борьба за выход в Черное 

море, присоединение земель Речи Посполитой. Русско-турецкие войны 1735-1739гг., 1768-

1771гг, 1787-1791гг. Разделы Речи Посполитой.Социально-экономическое положение 

России в XVIIIB. Господство крепостного права. Меры «экономического либерализма» 

Екатерины. Зарождение капиталистических отношений. Создание новой системы 

управления городами. Упрочение сословного общества.Социальные движения XVIIIB.  

Астраханское восстание. Восстание Кондратия Булавина. Движения работных людей. 

Крестьянская война под руководством Е. Пугачева: причины, ход, особенности, 

результаты. Культура, духовная жизнь и быт в ХVIII в.Культура нардов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой ХVIII в. «Культурная революция» в России в начале 

XVIIIB. Образование. Издательская деятельность. М. В. Ломоносов и его вклад в науку, и 

культуру России. Становление российской науки. Литература. Портретная живопись. 

Архитектура: стиль барокко, классицизм. Итоги развития русской культуры в XVIIIв.  

Старообрядчество. 

Тема VI. Россия в первой половине ХIХ вв.  

Общая характеристика России в начале ХIХ в.  Новое в экономике России. Рост 

внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. Крепостная мануфактура и 

мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного переворота: причины, 

основных достижения, их влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. 

Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. Население России. 

Взаимоотношения между сословиями. Внутренняя политика Александра I. Негласный 

комитет. Реформы государственной системы первой четверти ХIХ в. Реформы Александра 

I. М. М. Сперанский и его проекты. Причины изменения внутриполитического курса. 

Аракчеевщина. Движение декабристов. Участники, цели, программные документы. 

Выступление декабристов 14 декабря 1825г. Внешняя политика Александра I 

Основные направления, способы реализации, результаты. Участие России в коалициях. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события 

войны. Итоги и причины победы в войне. Заграничные походы русской армии 1813–

1814гг. Венский конгресс. Внутренняя политика Николая I. Реформы государственной 

системы управления во второй четверти ХIХ в. Теория «официальной народности» С.С. 

Уварова. Усиление государственного аппарата и режима личной власти Николая I. 

Социально-экономические преобразования. Кодификация законодательства. Внешняя 

политика Николая I. Восточное направление внешней политики. Имперская внешняя 

политика. Нарастание противоречий между Россией и Англией, и Францией в Восточном 

вопросе. Крымская война: причины, основные события, результаты. Кавказская война. 

Общественно-политические течения первой половины ХIХ в. Консерваторы. Кружки 20-

30-х гг. «Философское письмо» П.Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды, 



102 

 

деятельность. Русский утопический социализм. А.И. Герцен. Петрашевцы. Культура 

России первой пол. ХIХ в.  Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой первой половины ХIХ в. Образование. Наука. Русские путешественники. 

Архитектура и скульптура. Живопись. Театр и музыка. Журналистика. Русская 

православная церковь в первой половине ХIХ в.  

Тема VII. Россия во второй пол. ХIХ  

Начало правления Александра II. Отмена крепостного права в России в 1861 году. 

Социально-экономическое развитие  в послереформенный период. Либеральные реформы 

1860-1870-х гг. Общество и власть во второй пол.50-х – начале 80-х гг.19 века. Внешняя 

политика России во вт. пол. XIX века. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Внутренняя 

политика Александра III. Общественное движение. Развитие культуры во вт. пол. ХIХ века. 

Содержание программы«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века» 

10 класс (базовый уровень)  

Введение. История как наука 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 

источников. Единство и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в 

истории. Основные концепции исторического развития человечества. Сущность, формы и 

функции исторического познания. Принципы периодизации исторического процесса. 

РАЗДЕЛ I. Древнейшая стадия истории человечества 

Первобытная эпоха. Понятие «первобытное общество». Основные концепции 

происхождения человека и общества. Мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. 1Переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. 

РАЗДЕЛ II.  Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Первые государства Древнего мира. Взаимодействие человека и природы в древних 

обществах. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. Восточная деспотия. 

Власть и общество. Складывание первых мировых империй. Мифологическая картина 

мира. Значение цивилизаций Древнего Востока. Формирование индо-буддийской, 

китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение 

религиозной картины мира.  Античные цивилизации в истории человечества.   Античные 

цивилизации Средиземноморья. Периодизация истории Древней Греции. Греческий  

полис.   Афины  и   Спарта.   Греческая  демократия.   Классическое  рабство. Религия   и   

культура   Древней   Греции.   Формирование   научной   формы мышления в античном 

обществе. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем 

обществе. Империя Александра Македонского. Периодизация истории Древнего Рима. 

Римский полис. Римская империя.  Крушение империй Древнего мира. 

Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. Рим и варвары. 

Закат Римской империи. Падение Западной Римской империи. Христианская средневековая 

цивилизация в Европе.Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития.Структура общества. Феодальное землевладение и 
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система власти. Сословия. Средневековый город. Нормандские завоевания и создание 

Священной Римской империи. 

Византия после крушения Западной Римской империи. Социально-экономическое 

развитие и реформы в Византии. Раскол христианства. Православие и католицизм. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. Арабский халифат. Османская империя. Индия, Китай и 

Япония в средние века. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы 

и инквизиция. Кризис европейского средневекового общества в ХIV–ХV вв. 

РАЗДЕЛ III. «Новое время: эпоха модернизации» 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новация в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Роль Португалии и 

Испании. Открытие Америки. Открытие морского пути в Индию. Возникновение мирового 

рынка. Упадок феодальной системы хозяйствования. Ремесленное и мануфактурное 

производство.       От сословно-представительной монархии к абсолютизму. Образование 

единых централизованных государств в Европе. Изменение в правовых и идеологических 

основах государственности. Тридцатилетняя война 1618–1648 гг.Буржуазная революция в 

Англии. Противоречия в английском обществе ХVII в. Установление диктатуры Кромвеля. 

Режим протектората и реставрация.Идеология Просвещения и конституционализм. 

Возникновение идейно-политических течений. Просвещенный абсолютизм. Становление 

гражданского общества.Европа во второй половине ХVIII в. Промышленный переворот в 

Англии. Предпосылки промышленного переворота. Технический прогресс в ХVIII – 

середине ХIХ в. Промышленный переворот. Различные модели перехода от традиционного 

к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Значение промышленного переворота. Особенности развития 

Индии, Китая, Японии в средние века. Цели, формы, методы колониальной политики. 

Соперничество колониальных держав. Двойственное влияние колониализма на развитие 

народов Востока.  

Колонизация европейцами Северной Америки. Противоречия между колониями и 

метрополией. Декларация независимости США. Конституция США. Кризис абсолютизма 

во Франции. Общественные противоречия. Периодизация буржуазной революции. 

Конвенант и якобинская диктатура во Франции. Термидорианская диктатура и директория. 

Конституция 1791г.Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы 

против империи Наполеона. Крушение империи Наполеона. Венский конгресс и его 

последствия. Принципы и характерные черты Венской системы   международных   

отношений.   Легитимизм. Борьба Священного Союза против революций. Значение 

освободительных войн и либеральных революций 20-х гг. Революции   1848-1849гг. в 

Европе. Итоги революций. Реакция и реформы. Крушение Венской системы 

международных отношений. Рост промышленного производства. Особенности и 

противоречия раннего индустриального общества. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии. Индия. «Опиумные войны» в Китае и его 

закабаление индустриальными державами. Япония: опыт модернизации. Завершение 
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колониального раздела мира. Последствия колониализма. Национализм в Европе. 

Эволюция системы международных отношений. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в 

объединении Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг.Освободительные революции 

в странах Латинской Америки. США в первой половине ХIХ в. Гражданская война в США. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Научная революция XVIIB. Экспериментальный метод познания. 

Просвещение. Политические течения: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Особенности духовной жизни Нового времени. 

11 КЛАСС 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В  НАЧАЛЕXX в.  

  Т е м а 1. Российская империя на рубеже XIX-XX вв.  

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав 

населения. Многоукладность экономики. Российский монополистический капитализм и 

его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. 

Витте.Экономический кризис и депрессия в 1900-1908гг. Промышленный подъем 1908-

1913гг. Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие, сословный 

строй и модернизационные процессы. Николай II. Бюрократическая система. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Рабочее движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». Внешняя политика России. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи.Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905гг. 

Т е м а 2. Революция 1905-1907 гг.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Политические партии. Особенности их формирования. Организационное 

оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры. Социал-демократы. II 

съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. Эволюция либерального движения. Революция 

1905-1907 гг: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. Основные 

события и их значение. Организационное оформление партии кадетов и октябристов. 

Черносотенное движение. Становление российского парламентаризма.  

Т е м а 3. Политическое и социально-экономическое развитие России 1907 - 1914гг. 

Третьеиюньская монархия. III Государственная Дума. П.А. Столыпин. Карательно-

репрессивная политика царизма.  Аграрная реформа. Развитие промышленности. 

Жизненный уровень населения. Подъем общественно-политического движения в 1912- 

1914гг. 

Т е м а 4. Россия в Первой мировой войне  

Внешняя политика: основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 

кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в первой мировой 

войне. Причины и характер войны. Влияние войны на российское общество.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Т е м а 5. Культура России в начале XXв.  

Условия развития культуры. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых. Философская и политическая мысль. Литература. Художественные 

объединения. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

РАЗДЕЛ II. Революция и гражданская война в России.  

  Т е м а 6. Революция 1917 г.   
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Революция 1917 г. Предпосылки, причины, характер февральской революции. 

Восстание в Петрограде. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины 

возникновения. Временное правительство и Советы.  Внутренняя и внешняя политика 

временного правительства.  Тактика политических партий.  Апрельский и июльский 

кризисы правительства. А.Ф. Керенский.  Корниловский мятеж. Большевизация Советов. 

Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов.  Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства. Провозглашение и утверждение Советской власти.  

Создание государственного аппарата, Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Формирование однопартийной системы. Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака на капитал. Продовольственная диктатура в деревне. Начало 

«культурной революции». Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении 

сепаратного мира. Брестский мир и его значение. 

Тема 7. Гражданская война и иностранная интервенция.  

Причины гражданской войны и иностранной интервенции. Периодизация. 

Основные сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. 

Политические программы участвующих сторон. Политика   «Военного коммунизма».  

Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». «Белый» и «красный» террор. 

Причины победы «красных».  Влияние гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Российская эмиграция. Оценка Гражданской войны ее 

современниками и потомками. 

Повторительно-обобщающий урок. ( 1 час). 

РАЗДЕЛ III. СССР В 1922-1991гг.  

Тема 8 . Россия, СССР в годы НЭПа  

Экономический и политический кризис 1921г. Крестьянские восстания. Восстание 

в Кронштадте. Переход к новой экономической политике. Сущность и значение нэпа. 

Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и 

кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 

Принципы национальной политики большевиков и их реализация на практике в 

первые годы советской власти. Образование СССР.  

Национально-государственное строительство. Выбор путей объединения. 

Конституция СССР 1924г. 

Достижения и потери русской культуры в 20-е гг. Новый этап «культурной 

революции. Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие среднего и 

высшего образования. Науки. Литература и искусство. 

Те м а 9. СССР в годы форсированной модернизации в 30-е гг.  

 Партийные дискуссии о путях социалистич. модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране.  Хлебозаготовительный кризис к. 20-х 

гг. Пути выхода из кризиса: И.В. Сталин, Н.И. Бухарин. Причины свертывания нэпа.  

Индустриализация.  Цели, источники, последствия.  Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация. Отказ от принципов кооперации.  «Великий перелом».  Политика 

сплошной коллективизации, ликвидация кулачества как класса. Голод 1932-1933гг. Итоги 

и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа».  Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 
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Конституция 1936г. Общество «государственного социализма» 

«Культурная революция». Завершение культурной революции: достижения, 

трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности. Создание советской 

системы образования. Идеологические основы советского общества.                                                                                             

Те м а 10. Внешняя политика СССР и международные отношения в  20-30-е гг.  

Цели СССР в области межгосударственных отношений. Дипломатическое 

признание  СССР.  Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Участие Советской России в Генуэзской конференция. Политика Коминтерна. Борьба за 

мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 

международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 

1939г.). Достижения и просчеты советской внешней политики.  

Советская страна накануне войны. СССР и Япония, Советско-финлляндская война. 

Расширение территории СССР. Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки 

в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению 

агрессии. Причины, характер.  

Т е м а 11.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

 Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Основные этапы  

военных действий. Нападение фашистской Германии  и ее союзников на СССР. 

Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Битва за Москву, ее этапы и 

историческое значение.  Военные действия весной-осенью 1942г. Неудачи советских 

войск на южном и юго-восточном  направлениях. Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование 

Днепра. Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-1945 гг. 

Восстание государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-

ВосточнойЕвропы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в  войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. 

Героизм советских людей в годы войны. Советское военное искусство. План «Ост». 

Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Превращение страны в 

единый военный лагерь. Перестройка экономики страны на военный лад. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны.   

СССР в антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго 

фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. Роль СССР во  Второй 

мировой войне. Источники, значение, цена Победы.   Повторительно-обобщающий урок 

– 1 час. 

Те м а 12. СССР  в 1945-1991гг.  

 Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. 

Обнищание деревни.  Послевоенные настроения в обществе и политика И.В.Сталина. 

Идеологическая кампания конца 1940-х гг.  

 Складывание мировой социалистической системы. СЭВ и ОВД.  «Холодная 

война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Проблемы, причины 

«холодной войны». Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. Отношения с 
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развивающимися странами.   

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 

Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых 

репрессий. «Оттепель». XX  съезд  КПСС. Попытки преодоления культа личности. 

Концепция построения коммунизма. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Экономические реформы 1950-1960-х гг. п Перемены в аграрной политике. 

Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование НТП. Реформы 

управленческих структур. Причины неудач реформ. Особенности социальной политики. 

Уровень жизни. 

Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. 

СССР и мировая система социализма. Организация СЭВ и ОВД.  Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах во 2 половине XX в.  Карибский кризис и его уроки.  

Политика,  экономика, культура: от реформ к «застою». Л.И. Брежнев. Экономическая 

реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Попытки модернизации 

советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Нарастание 

трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. Стройки века. 

Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.  

Социальная политика. Курс на свертывание демократических преобразований. 

Конституция 1977г. Теория развитого социализма. Диссидентское и  правозащитное 

движение. Политика подавления инакомыслия. Особенности развития советской культуры 

в 60-80-е гг. Наука и образование в СССР. Застойные явления в культуре. 

Внешняя политика. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Программа мира 70-х гг.  Афганская война.  

   Политика перестройки и гласности. Курс на экономическую и политическую 

модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС и коммунистической идеологии.  

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. 

Межнациональные конфликты. События августа 1991г. Причины распада СССР. 

Внешняя политика.  Политика разрядки. «Новое политическое мышление»: теория и 

практика. Повторительно-обобщающий урок – 1 час. 

РАЗДЕЛ IV. Российская Федерация в 1991-2016 гг.  

Т е м а 13. Рождение новой России 1991-1999гг.  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Б.Н. Ельцин. Политический кризис сентября-октября 1993г. Упразднение органов 

советской власти. Конституция РФ 1993г.  Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения РФ. РФ и 

страны СНГ. 

Переход к рыночной экономике: реформы  и их последствия. «Шоковая терапия» в 

экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. 

Состояние российской экономики к концу 90-х гг. Финансовый кризис 1998г. И его 

последствия.  
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Внешняя политика. Россия в мировых интеграционных процессах и формирование 

современной международно-правовой системы. Новая концепция внешней политики. 

Россия и вызовы глобализации. Отношения с Западом, США.  Россия и НАТО. Россия и 

Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Т е м а 14. Россия в начале XXIв.  

Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность.  Президент РФ В.В. 

Путин. Экономическая и социальная политика. Экономический подъем. Социальная и 

политическая стабильность.укрепление национальной безопасности. Реформы в области 

управлении. Приоритетные национальные проекты. Демографическая программа.  Россия 

в глобальном мире. Укрепление национальной безопасности, достойное для России место 

в мировом сообществе. Внешние вызовы государственному суверенитету России. 

Решение проблемы внешнего долга как фактор укрепления международного авторитета 

России. Позиция России в вопросе о глобальном видении мира. Инициативы В.В. Путина 

в области ядерного разоружения, борьбы с терроризмом, международной безопасности. 

Принципы взаимодействия с международными организациями. Российско-американские 

отношения в условиях роста международной напряженности и притязаний России на роль 

влиятельного геополитического центра в многополярном мире. Особенности отношений 

России со странами ближнего зарубежья. Государственная программа поддержки 

соотечественников за рубежом. 

Российское общество и культура в  1991-2007гг. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Российская культура в 

условиях радикального преобразования общества. Противоречивые тенденции и процессы 

в                культурной жизни России: деидеологизация, интеграция в глобальное 

информационное пространство, появление новых тем и жанров, постмодернизм, 

коммерциализация искусства, «расползание» массовой культуры, индустрия досуга и т.п. 

Новые формы общения со 

зрителем. Проблема «экологии культуры». Возрождение историко-культурных традиций и 

наследия народов России. Российская наука и образование в эпоху глобальных перемен. 

Религия в России. Повторительно-обобщающий урок – 1 час. 

 Содержание программы «Всеобщая история  XX – начало XXI вв.» 11 класс 

(базовый уровень).  

  РАЗДЕЛ I. Мир в начале ХХ века. Мировые войны и революции  

Т е м а 1. Мир в началеXX в. 

 Становление индустриального общества. Политическая карта мира. Новые явления 

в экономике, политике, идеологии. Научно-технический прогресс в к. XIX - начале XXвв..  

Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX 

– середине XX вв.От монополистического капитализма к смешанной экономике. 

Экономическое развитие стран Запада 1900-1914гг. Изменения социальной структуры 

индустриального общества. Традиционализм или модернизация? Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1890-1917гг.  Традиционные общественные отношения и проблемы 

модернизации.  Достижения модернизации экономики и общества. Японии: быстрое 

экономическое развитие, начало внешнеполитической экспансии. Характеристика 

политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке, Латинской Америке. 

Столкновение интересов. Система колониального управления. Начало антиколониальной 
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борьбы. 

Т е м а 2. Первая мировая война 1914-1918 гг.  

Основные этапы развития системы международных отношении в к.XIX-cер.XXвв. 

Международные отношения 1900-1914гг. Территориальный раздел мира. Противостояние 

двух коалиций: Тройственного Союза и Антанты. Гонка вооружений Возникновение 

пацифизма. Локальные войны и конфликты. Мировые войны в истории человечества. 

Социально-психологические, демографические, экономические и политические причины 

войны. 

Основные этапы  Первой мировой войны. Влияние войны на социально-

экономическое развитие стран. Начало войны. Характер войны и планы сторон. Перевод 

государственного управления и экономики на военные рельсы. Основные этапы и события 

войны. Поражение стран Четвертного союза. Подписание Компьенского перемирия.  

Итоги и последствия  Первой мировой войны. Образование национальных государств в 

Европе. Крушение империй. Особенности революционного и реформистского вариантов 

образования национальных государств. 

Т е м а 3.Экономическое и политическое развитие стран Запада 1920-1930-е гг.  

Особенности в послевоенной ситуации в экономике и политике стран Запада. 

Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Общие и специфические черты 

экономического и политического развития. Политический строй.  Основные цели внешней 

политики. 

 Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый 

экстремизм. Центристские партии. Экономический кризис 1929-1933гг. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта в США. Народный фронт во Франции. Усиление государственного 

регулирования хозяйства.  

Модели ускоренной модернизации в XX в. Причины и условия возникновения и развития 

тоталитарных, авторитарных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма. 

Маргинализация  общества в условиях ускоренной модернизации. Возникновение 

фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в Италии. 

Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Политическая 

идеология тоталитарного типа.  Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. 

Геноцид в отношении евреев.  

Т е м а 4.  Международные отношения  1920-1930гг.  

Версальская мирная конференция и ее решения. Вашингтонская мирная 

конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы в 30-е гг. Возникновение очагов новой мировой 

войны на Дальнем Востоке и в Европе. Деятельность Лиги Наций. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 

30-х гг. Мюнхенское соглашение. Заключение советско-германского пакта о ненападении. 

Т е м а 5. Вторая мировая война 1939-1945гг.  

Причины войны и планы сторон. Социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины войны. Масштабы и характер войны. Интересы 
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государств-участниц. Периодизация войны.  Нападение Германии на Польшу. «Странная 

война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях.  

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. 

Движение Сопротивления в Европе.  Второй фронт в Европе. Разгром Германии. 

Капитуляция Японии – завершение Второй мировой войны. Антигитлеровская коалиция. 

Международные конференции.  

Итоги,  уроки, последствия  Второй мировой войны. Создание ООН. Решение 

вопросов послевоенного устройства мира. Расхождение интересов союзников по 

антигитлеровской коалиции.  

РАЗДЕЛ II. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

Т е м а 6. Международные отношения во второй половине XX в. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Первый этап «холодной войны» 

(1946-1969гг.), его основные характерные черты и события. Второй этап «холодной 

войны» (н.70-1977гг.), его основные события. Третий этап «холодной войны (к.70-х – к. 

80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны». 

Т е м а 7.  Страны Запада во второй половине XX в.    

Периодизация НТР. Общая характеристика социально-политического и 

экономического развития стран Запада во 2 половине XX в. Первый этап  (1946 – к. 50-х 

гг.) – масштабный процесс восстановления после  Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы.  Второй этап (к.50-х – к. 60-х гг.) повышение 

социальной защищенности, высокие доходы. Демократизация  

общественно-политической жизни и развитие правового государства. Создание 

модели государства «всеобщего благоденствия». Основные  

тенденции экономического развития. Третий этап (70-егг.) – социально- 

экономический и политический кризис. Экономическое развитие. Формирование 3-х 

центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) – проведение 

жесткой социальной и экономической политики. 

Дискуссия  о постиндустриальной стадии общественного развития.  

Информационная революция и становление информационного общества. Основные 

направления НТР в 50-60-е гг.. Воздействие науки на производственные циклы. Мирное и 

военное использование естественнонаучных открытий. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в к.XXв. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI в.  Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока.  

  Т е м а 8. Страны Восточной Европы во второй половине XXв.  

Переход государств региона в орбиту советского влияния.  Приход к власти 

антифашистских коалиций усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе в к. 80-х гг. Общие черты 

коммунистических режимов. 

Т е м а 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. 

Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора путей развития. 
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Региональные особенности процесса модернизации  в странах Азии, Африки, латинской 

Америки. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. Повторительно-обобщающий урок – 1 час. 

Т е м а 10. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXIвв 

 Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Развитие средств коммуникации и массовой информации. Интеграционные 

и дезинтеграционные процессы в современном мире.Изменения в научной картине мира. 

Многообразие стилей и течений в художественной культуре. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Молодежная культура.  Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм.   

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в. Противоречия современной эпохи. Кризис политической 

идеологии на рубеже XX-XXIвв. «Неоконсервативная революция». Современная 

идеология «третьего пути». Антиглобализм.  Глобальные проблемы человечества. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 

РАЗДЕЛ I. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО И СРЕДНЕГО 

ВОСТОКА – «Верность заветам предков»  

Тема 1. Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности (2ч.) 

Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая 

представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, 

его воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность 

изобразительного искусства.  

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность 

традиции  

Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и 

зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций 

древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного 

танца. Песенное богатство. 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая: наследие 

мудрости ушедших поколений   

Своеобразие художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как 

символ национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость 

древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. Императорские 

дворцы. Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. 

Китайские народные музыкальные инструменты. 

Тема 4. Художественная культура Японии: постижение гармонии с природой  

Художественные традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды 

искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и 

профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних 

самобытных верований. Влияние европейского и русского искусства на развитие новых 

культурных идеалов во второй половине XX в. 
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Тема 5. Художественная культура мусульманского Востока: логика абстрактной 

красоты  

Нравственные законы ислама. Коран – основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. 

Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая поэзия 

средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, 

иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады. 

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ: становление 

христианской традиции 

Тема 6. Античность – колыбель европейской художественной культуры  

Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития 

античной художественной культуры. Сократ – «христианин до Христа». Утверждение 

идеи двух миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные 

этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. 

Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство 

театра. Древнегреческая трагедия. Культура  Древнего Рима. Архитектурные памятники 

«вечного города». Расцвет скульптурного портрета. 

Тема 7. От мудрости Востокакевропейскойхудожественной культуре:   Библия  

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная 

книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие 

ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве 

Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа. 

Тема 8. Художественная культураевропейского  Средневековья: освоение 

христианской образности  

Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой 

художественной картины мира и средств художественной выразительности, жанров и 

форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской культуры. Романский стиль в 

искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика» европейских соборов.  

Тема 9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь 

гуманизма  

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. 

Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет живописи во 

второй половине XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра в 

Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения.  

Тема 10. Северное Возрождение: в поисках правды о человеке  

Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и 

Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании. 

Тема 11. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей  

«Переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. Стиль барокко. 

Расцвет светского музыкального искусства. Классицизм как общеевропейский стиль. 

Франция – родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобразительное искусство 

и выдающиеся мастера. 

Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа 

разума 

Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов. Распространение 

классицизма в художественных культурах европейских стран. Изобразительное искусство 
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и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера. Расцвет литературы. Венский 

музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-эстетический смысл. 

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ  РУССКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ  

Тема 13. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным 

светом христианства 

Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Обрядовый фольклор, 

народные песни, героический эпос и былины. Дохристианские нравственные установки и 

эстетические  представления. Восхождение русской художественной культуры от 

языческой образности к христианской картине мироздания. Православный храм и синтез 

храмовых искусств. «Мистический реализм». Основные этапы развития художественной 

культуры Древней Руси. «Памятники киевской литературы. Летописание. Памятники 

архитектуры. Знаменное пение.  

Тема 14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты  

Художественный облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская 

София. Народное музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство колокольного 

звона.Творчество Феофана Грека. 

Тема 15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение 

общерусского художественного стиля  

Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество Андрея Рублева и 

Дионисия. Музыка 15-16 века.  Храмовое искусство Московской Руси в  XVI в.: 

Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Храмы древнего 

Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова 

Тема 16. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров  

Диалог «старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». 

Социальные катаклизмы «бунташного века». Противоречивость художественно-образного 

мышления мастеров XVII в. Обмирщение литературы. Повести XVII в. Барочная поэзия С. 

Полоцкого. Новые направления иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и 

парсуна: сходство и различие. Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка.  

Тема 17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов   

Начало развития «русской европейскости»; петровские преобразования и их значение для 

художественной культуры. Европейские традиции как эталон новой культуры. 

Обмирщение в литературе. Становление европейских градостроительных принципов. 

Портретная живопись. Храмовое пение и новое светское музицирование. Рождение 

русской комедии и  оперы. Первые сборники русских народных песен. Петербургское 

барокко и московское зодчество. Русский портрет. Шедевры храмовой музыки. 

 

11 класс  

РАЗДЕЛ I. ПРЕДЧУСТВИЕ МИРОВЫХ КАТАКЛИЗМОВ: ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ XIX-XX веков   

Тема 1.   Романтизм в художественной культуре Европы XIX века: открытие 

внутреннего мира человека  

Д.Байрон – властитель дум современников. Фантастический мир сказок Гофмана.

 Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф. Гойи. 
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Человек и стихия в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное вдохновение 

восставшего народа в работах Э. Делакруа.  

Тема 2. Шедевры  музыкального искусства   эпохи романтизма  

Воплощение в музыке сложных и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж – 

крупнейшие европейские центры развития музыкального искусства романтизма. Оперы-

драмы. Великие композиторы 19 века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. 

Шопена. Жизнь и творчество Ф. Листа.   

Тема 3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты  

Французский импрессионизм. Новая трактовка материала и формы в скульптуре. 

Музыкальный импрессионизм.  

Тема 4. Экспрессионизм.  Действительность сквозь призму страха и пессимизма  

Экспрессионизм, его исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. 

Экспрессионизм в музыке.  

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве конца XIX – начала XX веков 

Постимпрессионистические искания французских художников. Группа фовистов. Кубизм 

П.Пикассо. Эстетика символизма Новые направления в живописи и скульптуре. 

Абстракционизм – новый взгляд на форму и цвет в живописи. Теоретики новой 

архитектуры  В.Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм. 

РАЗДЕЛ II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИXIX – начала XX века  

Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной 

культуры первой половины XIX века  

Художественная картина мира в искусстве пушкинской эпохи. Сохранение рационализма 

в литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение идеалов классицизма с новыми 

романтическими общественными взглядами. А.С. Пушкин, значение его творчества для 

развития  русского искусства. М.И. Глинка – основоположник русской классической му-

зыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. Архитектурные ансамбли – новое слово 

зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова). Черты кризиса монументального 

зодчества в проекте Исаакиевского собора. М.Ю. Лермонтов и русский романтизм.  

Переплетение романтических и реалистических тенденций в русском изобразительном 

искусстве. Венецианов –  родоначальник бытового жанра. Творчество К.П. Брюллова,  

А.Федотова, А.С. Даргомыжского, М.П.Мусоргского.  

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера  в высокую 

миссию русского народа  

Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного статуса живописи. 

Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок».  Творчество 

П.И.Чайковского.  

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: 

открытия символизма  

Символизм – художественное и философское течение «серебряного века». Творчество 

B.C.Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. Иванова, В.Я. Брюсова, А.Белого, А.А. Блока, 

М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина. 

Тема 9. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард  

Союз московскихживописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. 

Кончаловского.  Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир 
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живописи А.В. Лентулова. Абстрактноя живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» 

К.С. Малевича. Футуризм в поэзии. Творчество Б.Л. Пастернака. Поэзия В.Хлебникова. 

Тема 10.  В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм  и поздний 

романтизмРетроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». 

Акмеизм в поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль 

модерн.  Творческое объединение «Мир искусства». С.П. Дягилев – антрепренер и тонкий 

знаток искусства. Идея слияния танца, живописи и музыки, ее воплощение в спектаклях 

«Русских сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве 

И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских художников. 

Обобщающий урок  

РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА И АМЕРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА  

Тема 11.   Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла   

Творчество Ф.Кафки. Экзистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. Признанный 

классик английского модернизма Д.Джойс. Жанр «иптеллектуальный роман». Творчество 

Г.Гесса, Э.Ремарка, Р.Рильке, Г.Лорки. Постмодернизм. Творчество А.Кристи и 

Ж.Сименона. 

Тема 12. Музыкальное искусство в нотах и без нот.  «Музыкальный авангард» ХХ 

века  

Творчество Г.Малера.Неоклассицизм в музыке  П. Хиндемита, К.Орфа,  М.Фалья. 

Творчество Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный  авангард. Массовые музыкальные 

жанры. Рождение рок-н-ролла. 

Тема 13.  Театр и киноискусство ХХ века: культурнаядополняемость 

Новый экспериментальный театр ХХ века. Драматурги и режиссеры-новаторы (Б. Брехт, 

Э.Ионеско, С. Беккет, А.Арто, Т. Кантор, Е.М. Гротовский, П. Брук, Я.Л. Морено). 

Рождение и первые шаги кинематографа. Динамика реальной жизни в образах 

киноискусства.  

Тема 14. Художественная культура Америки: обаяние молодости   

Сплетение традиций европейского, мексиканского, африканского и других народов. 

Расцвет американской литературы в XX в. Творчество Р. Кента. Статуя Свободы – символ 

США. Небоскребы разных стилей в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Музыкальное искусство 

США. Жанр мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика 

импровизации. Искусство Латинской Америки. 

Обобщающий урок  

РАЗДЕЛ IV. РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА:  ОТ ЭПОХИ 

ТОТАЛИТАРИЗМА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ К ИСТОКАМ  

Тема 15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры 20-х–30-х гг.  

Русская художественная культура 20-х – 30-х гг. Рождение советского искусства и 

доктрины социалистического реализма. Насаждение атеизма и политизация 

изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. 

Дейнеки,И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в творчестве 

Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ.Герасимова. Монументальное зодчество и скульптура. 

Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского. 

Тема 16. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины ХХ века  
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Искусство военных лет. Агитационные плакаты Кукрыниксов. Мощь русского народа в 

творчестве П.Д. Корина. Символы великой Победы: песня «Священная война» (А.В. Алек-

сандров) и монумент «Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши дни. 

Возвращение «русской темы» в искусство второй половины XX в. Судьбы писателей, 

композиторов, художников в эпоху застоя. Диссидентское движение и искусство. 

Многонациональный характер советской музыки. Творчество А.И. Хачатуряна. 

Творчество А.А. Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова.  

Тема 17. Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском искусстве 

периода «оттепели»  

Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. Д.Жилинского, 

П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, Р.И.Рождественского, 

Н.М.Рубцова. Поэты– песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, В.С.Высоцкий. Рождение 

лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридова. Четырнадцатая симфония 

Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова. 

Тема 18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий ХХ века  

Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной культуры, 

экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в живописи и 

скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного времени. 

Развитие искусства на пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура. 
 

ГЕОГРАФИЯ 

Программа рассчитана на 34 учебных недели. Внесены следующие изменения в 

распределение часов.  Это объясняется тем, что курс желательно изучать в 10 классе  при    

двух  учебных часах в неделю(рекомендации автора программы), но так как курс 

изучается в течении 10 и 11 классов, часы распределены следующим образом.                 

10 класс-  география отраслей мирового хозяйства 7 часов ( вместо 8 по авторской 

программе),  2 часа из пяти по теме «Глобальные проблемы человечества», которая 

изучается в 11 классе перенесены в 10 класс, где будут рассматриваться  общие 

глобальные  проблемы мира. 1 час повторение. 

11 класс- для повторения и систематизации учебного материала за 10 класс, в начале  11 

класса выделено 4 часа для повторения следующих тем:современная  политическая карта 

мира, природа и человек  в современном мире, география  населения  мира,  НТР и 

мировое хозяйство.Сокращены часы на следующие темы: Зарубежная Азия. Австралия -

8часов (вместо 10 по авторской программе), Африка, Латинская Америка по  3 часа( 

вместо 4 по авторской программе), Россия в современном мире 2 часа( вместо 3 х часов по 

авторской программе), 2 часа глобальные проблемы человечества, для конкретизации 

глобальных проблем  по регионам( 2 часа изучалось в 10 классе). 

10 класс 

Введение. 

        Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. Статистический метод – один из 

основных в географии. Этапы статистического изучения географических явлений и 

процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 
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обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных географических данных. 

Часть I. Общая характеристика мира. 

Тема 1. Современная политическая карта мира  

          Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы).  

Практические работы 

1. Составление  таблицы «Формы государственного правления и административно-

территориального деления стран мира»».  

2.Характеристика ПГП одной из стран мира. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире  

     Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы 

3.Нанесение на контурную карту мира основных топливно-рудных бассейнов Земли. 

4. Оценка  ресурсообеспеченности  отдельных стран мира (по выбору). 

Тема 3. География население мира  

         Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. 

Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

Практические работы 

5. Сравнительная оценка трудовых ресурсов  и занятости  населения в основных 

сферах хозяйства  стран  и регионов мира. 

6. Крупнейшие агломерации   и мегалополисы  мира. 

 Тема 4. НТР и мировое хозяйство  

         Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и кооперирование – 

интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). 

Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. 
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Практические работы 

7.  Анализ основных факторов  размещения производства   в мире. 

Тема  5. География  отраслей мирового хозяйства  

Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые 

и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности 

мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной 

структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга.                                          

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два  главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, 

главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность 

мира, основные черты её географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС 

и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, 

повышение их роли в мировой энергетике.                                                                                  

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: 

масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении 

предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии.    

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 

главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и 

территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса её размещения. Мировая 

текстильная промышленность, её главные регионы. Промышленность и окружающая 

среда.                                                                                                                                         

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 

товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 

хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной 

революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского 

хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные 

культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих 

отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство.                

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 

система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт 

развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его 

виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, 

морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и 

проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый 

молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и 

окружающая среда.                                                                                                               

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения 

между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об 

открытой экономике и свободной экономической зоне. Мировая торговля как старейшая 

форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Торговля услугами и её 
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формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая организация 

(ВТО).                                                                                                                                    

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных 

инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и 

импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ).    

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-

техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты 

географии. 

Практические работы 

8.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира. 

Тема  6 .  Современные глобальные    проблемы человечества  

                 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения.Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

11 класс  

Повторение: современная  политическая карта мира, природа и человек  в современном 

мире, география  население мира,  НТР и мировое хозяйство. 

 Региональная  характеристика   мира  

Тема 6. Зарубежная Европа  

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как 

один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. 

Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения 

политической карты региона в новейшее время.                                                               

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации.  

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 

Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и 

многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные 

религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, 

высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран 

Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и 

их специализация в международном географическом разделении труда     

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. 

Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы.                                

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 
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среднеевропейский, 3) южноевропейский.                                                                          

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 

направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и 

портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. 

Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире 

район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с 

выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового 

освоения. Четыре субрегиона зарубежной Европы.                                                

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы 

правления, геополитического положения и административно-территориального 

устройства. Население: численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ 

в мировом хозяйстве. Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли 

специализации. Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности 

транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. Внешние 

экономические связи. Особенности территориальной структуры хозяйства ФРГ. 

Направления региональной политики. 

Практические работы 

1.Составление   сравнительной экономико-географической характеристики двух развитых 

стран  Европы. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как 

быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. 

Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) 

глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные 

споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона.             

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность 

пахотными землями и источниками водоснабжения.                                                           

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. 

Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых 

религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты 

размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост 

городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) 

тип города. Особенности сельского расселения.                                                                        

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 

нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, 

главные промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные 
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районы возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного 

животноводства.                                                                                                             

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной 

Азии.                                                                                                                                       

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 

положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. 

Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна 

мира по численности населения. Демографическая политика и её результаты; переход от 

демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой 

состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: 

соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры.                                  

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». 

Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по 

показателю душевого ВВП и уровню жизни.                                                     

Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. 

Быстрое развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. 

Преобразования в машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной 

промышленности. Традиции лёгкой промышленности.                                                     

Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные 

районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи 

Китая в области рыболовства и аквакультуры. 

 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение 

новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских 

перевозок, главные морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта.  

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 

Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные 

торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном 

туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами 

страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения 

Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого 

демографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные 

традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. 

Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, 

Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо.                                                     

Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 

Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». 

Япония как постиндустриальная страна.                                                                 

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких 

производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие 

отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация.                          

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства.   

Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 

внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 
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Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии.                                                              

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, 

возглавляемого Великобританией.                                                                                     

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав населения 

Индии; районы этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. 

Особенности урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации.       

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма 

ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание 

Индии по показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 

 Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. 

Главные новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные 

отрасли лёгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной 

революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические 

столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. 

Зарождение первых трёх мегалополисов Индии.  

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, 

освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: 

численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города 

Австралии. 

 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

международной специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, 

природные предпосылки для их развития. 

 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами 

страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве 

Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

Практические работы 

2. Построение картосхемы и диаграммы экономических связей крупных стран Азии. 

Тема 8. Африка  

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая 

наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и 

развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна 

национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского 

единства. Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. 

Оценка земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. 

Процессы опустынивания и обезлесения в Африке. 



123 

 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 

населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные 

семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни 

урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. 

Основные черты сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой 

структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и 

субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом 

хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, 

Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и 

Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 

(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося 

мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в 

Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. 

Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. 

Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство 

ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в 

группу стран БРИКС. 

Практические работы 

3.Составление экономико-географической характеристики одной из развивающих 

стран  мира. 

Тема 9. Северная Америка  

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и 

её подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; 

соседи США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. 

Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 

афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 

дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по 

территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций 

населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. 

Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление 

темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура 

экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских 

ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном 

производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 
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Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. 

Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на 

эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. 

Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной 

промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, 

химической и текстильной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных 

поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, 

определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) 

США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  товарами 

и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране 

окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. 

Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и 

ЭГП Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-

канадцы и франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как 

высокоразвитая страна. Четыре отрасли её международной специализации. 

Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады 

Практические работы 

4.Сравнительная характеристика хозяйства главных экономических районов США. 

Тема 10. Латинская Америка  

 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. 

Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и 

федеративные государства. Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 

приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и 

её краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические 

условия. 

 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента 

его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты 

размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском 

типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 
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 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в началеXXI в. и переход к 

ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран 

Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их 

главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве 

Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. 

Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» 

стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных 

городских агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской 

Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов экономического 

роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. 

Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции 

Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов 

(Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные 

новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-

Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные 

новостройки. 

Практические работы 

5.Составление маршрута путешествия по одной из стран мира (в виде презентации). 

Тема 11. Россия в современном мире  

 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, 

определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в международных 

организациях. Россия и глобальный миропорядок. 

 Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой 

территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для 

жизни людей. Экологическая обстановка в России. 

 Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в 

постсоветский период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая 

средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации. 

 Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский 

период времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в 

развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-

сырьевой уклон, отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие 

сильных территориальных диспропорций. 

 Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях 

топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой 

горнодобывающей промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности 

«нижнего этажа». Отставание России в отраслях обрабатывающей промышленности 

«верхнего этажа» - машиностроении и химии органического синтеза. 
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 Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и 

животноводстве. 

 Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в 

железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  

морском и воздушном транспорте. Основные направления международной транспортной 

инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа.  

 Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и 

мировых финансовых связях. 

 Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого 

потенциала и его составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. 

Менее выгодное положение России  в мире в сфере материального благосостояния. 

Невысокие показатели России в мире в сфере здоровья и долголетия. 

 Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере 

экономической модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение 

темпов экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, 

перестройка отраслевой и территориальной структуры хозяйства – как главные пути к 

повышению качества жизни.  

Необходимость новой индустриализации.  

Тема  12 .   Глобальные    проблемы человечества  

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения.Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

6.Характеристика основных глобальных проблем мира. 

БИОЛОГИЯ 

Строение функции клетки. Размножение и развитие. 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Биологические системы и их свойства. Основные 

уровни организации живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. Вклад 

отечественных (в том числе крымских) ученых в развитие биологических наук. Научно-

исследовательские учреждения Крыма и их значение в решении актуальных проблем 

биологии. Развитие знаний о клетке (Р.Гук,Р.Вирхов,К.Бэр,М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении естественнонаучной картины 

мира. Химический состав клетки. Роль воды и минеральных веществ в клетке и организме 

человека. Роль углеводов и липидов в клетке и организме человека. Роль белков в клетке 

и организме человека. Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). ДНК – носитель 

наследственной информации. Строение и функции АТФ. Ген. Генетический код. Роль 

генов в биосинтезе белка. Строение и функции хромосом. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Строение клетки. Общий план строения эукариотической и 
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прокариотической клеток. Основные части и органоиды эукариотической клетки и их 

функции. Мембрана. Одномембранные органоиды. Двумембранные и немембранные 

органоиды. Включения. Особенности строения клеток растений и животных. Вирусы. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа 

 

Лабораторная работа 

 

1. Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их сравнение 

Практическая работа 

1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

Основные закономерности наследственности  

Организм – единое целое. Многообразие организмов (одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы). Ткани. Органы. Системы органов. Обмен веществ и энергии 

– свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных. 

Бактерий. Энергетический обмен и его этапы. Пластический обмен. Фотосинтез и его 

значение. К.А. Тимирязев о космической роли фотосинтеза. Биосинтез белка, его этапы и 

значение. Решение элементарных задач по молекулярной биологии (репликация ДНК, 

транскрипция, трансляция). Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа 

роста, развития и размножения организмов. Жизненный цикл клетки. Митоз и его 

биологическое значение. Мейоз и его биологическое значение. Бесполое размножение и 

его формы. Половое размножение. Соматические и половые клетки. Гаметогенез. 

Оплодотворение, его значение. Способы оплодотворения у животных. Искусственное 

оплодотворение у животных. Особенности двойного оплодотворения цветковых растений. 

Искусственное опыление у растений. Онтогенез. Эмбриональный период. Особенности 

эмбрионального развития человека. Репродуктивное здоровье. Причины нарушений 

развития организма. Влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Постэмбриональный период. Типы развития (прямой, непрямой с 

полным и неполным превращением). Жизненные циклы у разных групп организмов. 

Простой и сложный жизненный цикл. 

11 КЛАСС  

Основные закономерности изменчивости. Селекция  

 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Первый и второй законы Г.Менделя и 

их цитологические основы. Дигибридное скрещивание. Третий закон Г.Менделя и его 

цитологические основы Сцепленное наследование. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Современные представления о гене и геноме. 

Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость и её 

виды. Мутации. Мутагены. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Влияние мутагенов на здоровье человека. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека и защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Основные 

методы селекции – гибридизация, искусственный отбор. Учение Н.И. Вавилова о центрах 
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многообразия и происхождения растений. Выдающиеся отечественные, в том числе 

крымские селекционеры. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 

Этические аспекты клонирования человека. 

Практические работы 

1. Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных 

генетических задач 

2. Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

3. Анализ и оценка этических аспектов клонирования человека 

Закономерности микро- и макроэволюции  

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка об 

эволюции. Теория эволюции Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Синтетическая 

теория эволюции. Популяция – структурная единица вида, элементарная единица 

эволюции. Генетика популяций. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути и направления макроэволюции. Происхождение жизни на 

Земле. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов в процессе 

эволюции. Основные этапы развития органического мира. Архей. Протерозой. Основные 

события палеозоя и мезозоя. Кайнозой. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающим животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас, их единство. 

Лабораторныеработы 

5. Описание особей вида по морфологическому критерию  

6. Выявление изменчивости у особей одного вида  

7. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

 

8. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства 

Практическиеработы 

6. Анализ и оценка различных теорий происхождения жизни  

7. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека  

3.Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Место человека в 

биосфере. 

 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Типичные экосистемы 

Крыма. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества - агроэкосистемы. 

Типичныеагроэкосистемы Крыма. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 

круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Проблема устойчивого развития биосферы. Правила поведения в 
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природной среде. Обобщение – «Экосистемы. Биосфера – глобальная экосистема» 

Практическиеработы 

9. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Решениеэкологическихзадач 

10. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности  

11. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

9. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)  

11. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

10класс 

 Раздел1. Производство, труд и технологии 

1.1Технология как часть общечеловеческой культуры  

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической 

культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Основные теоретические сведения. 
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 Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

 Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

 Варианты объектов труда  

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

 Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

1.2 Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 

 Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное 

размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной 

деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

.Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и состояние 

окружающей среды. Экологический мониторинг. Основные направления охраны среды. 

Экологически чистые и безотходные производства. Переработка бытового мусора и 

промышленных отходов. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Очистка естественных водоёмов. 

 Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

1.3 Способы негативного влияния производства на окружающую среду  

Экологический мониторинг. Основные направления охраны среды. Экологически чистые 

и безотходные производства. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. 

Очистка естественных водоёмов. Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

1.4 Экологическое сознание и мораль в техногенном мире  
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Необходимость нового, экологического сознания в современном мире. Характерные 

черты проявления экологического  сознания 

1.5 Перспективные направления развития современных технологий 

Основные виды промышленной обработки материалов.  Пути развития современного 

индустриального производства. Рационализация, стандартизация производства. 

Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. Гибкие производственные 

системы.  

Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйства 

1.6 Новые принципы организации современного производства 

1.7Автоматизация технологических процессов  

 Автоматизация производства на основе информационных технологий. Изменение роли 

человека в современном и перспективном производстве. Понятие «автомат» и 

«автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение на производстве 

автоматизированных систем управления технологическими процессами. (АСУТП). 

Составляющие АСУТП 

 Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

 Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и 

др. 

 Раздел 2.Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

2.1 Понятие «творчество»  

Введение в психологию творческой деятельности   

 Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений 

для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности. 

 Практические работы 

 Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий.  

 Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие 

профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

2.2 Методы решения творческих задач  

 Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений 

 Основные теоретические сведения 
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Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

 Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

2.3 Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда  

Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности  

  Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 

 Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная 

и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники 

научной и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент 

как способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы 

хранения информации на электронных носителях. 

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

 Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований 

и ограничений к объекту проектирования. 

 Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

 Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг 

Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план  

 Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

 Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда 

Компьютерная презентация 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация    

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 
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требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

  Практические работы 

 Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами.                                              

 Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. Учебные задачи. 

  Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели 

или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 11 класс  

I. Производство, труд и технологии 

1.1.  Структура современного производства   

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества. Цели и функции производственных 

предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли 

производства, занимающие ведущее место в регионе.  

Понятие о разделении и специализации труда. Историческое развитие разделения 

труда. Формы разделения труда.  

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность.  

Практические работы. 

Анализ форм разделения труда в организациях и предприятиях посёлка. Описание 

целей деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий 

ближайшего окружения. Таблица профессий, относящихся к материальному и 

нематериальному производству. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

1.2. Нормирование и оплата труда  

Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 

норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 



134 

 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Понятие заработной платы. Сдельная и повременная формы 

оплаты труда: виды, применение и способы расчёта. Роль заработной платы в 

стимулировании труда.  

Практические работы 

Определение вида оплаты труда для работников разных профессий. Сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

1.3. Культура  труда и профессиональная этика   

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 

услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг.  

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. Анализ 

рабочего дня и эффективная его организация. 

Варианты объектов труда 

Модели  или эскизы организации рабочего места.  

II. Профессиональное самоопределение и карьера  

2.1.Этапы профессионального становления и карьера  

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Знакомство с профессиональной деятельностью в сфере агропромышленного 

и индустриального производств, в легкой и пищевой промышленностях, в торговле и 

общественном питании, в сфере перспективных технологий. 

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. 

2.2. Рынок труда и профессий 

Практическая работа 

Изучение содержания трудовых действий уровня образования, зарплаты, 

мотивации, удовлетворенности трудом работников различных профессий 

2.3. Центры профконсультационной помощи  

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

            2.4.Виды и формы получения профессионального образования 
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 Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и 

уровни профессионального образования и профессиональная мобильность 

2.5. Формы самопрезентации для профессионального образования  и 

трудоустройства  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда  Резюме. 

РазделIII. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  

3.1.Выбор объекта проектирования и требования к нему 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный 

метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения. 

Практические работы 

3.2.Расчет себестоимости изделия  

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. Решение творческих задач.  

           3.3. Документальное представление проектируемого продукта труда  

Основные теоретические сведения 

Проектная документация: технический рисунок, чертеж, сборочный чертеж. Выполнение 

технических рисунков и рабочих чертежей проектируемого изделия  

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Публикации. Рационализаторское предложение. Объекты на которые выдаётся патент: 

открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация 

товарных знаков и знака обслуживания.  

Практические работы 

 Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия 

Разработка товарных знаков. Разработка различных форм защиты проектных 

предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или 

промышленный образец).  

              3.4. Организация технологического процесса  

Основные теоретические сведения 

               3.5.Выполнение операций по созданию продуктов труда 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда   Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

3.6.Анализ результатов проектной деятельности  

 Понятие качества материального объекта, услуги, технического прогресса. 

Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта 

Самооценка проекта  
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Практические работы Апробация готового проектного изделия и его доработка 

Самооценка проекта 

           3.7. Презентация проекта и результаты труда  

Критерии оценки выполненного проекта Критерии оценки защиты проекта. Выбор формы 

презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов.  

Практическая работа  Подготовка и проведение презентации проектов. 

4.1. Планирование профессиональной карьеры  

В течение отведённого времени ученики выполняют проект по уточнению своих 

профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению 

практической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета 

документации. Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита 

проекта. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья. Физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы 

и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных 

типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде 

спорта 

    Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

 Приемы саморегуляции 

 Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги.  

Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 
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Волейбол 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств.   

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

волейболом. 

  

Футбол  

Развитие футбола в России и за рубежом. Физическая подготовка юного футболиста. 

Правила игры, судейство и арбитраж. Техника безопасности. 

  

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, 

в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам 
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безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития  

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, 

вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура  и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
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Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антиртеррористического поведения и 

антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации  об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные  

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики.  
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ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия 

и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность  

оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута.  

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения 

(ООУ). Обязанности учащихся.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России.  
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Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, 

вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на 

предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основные особенности. 
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Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок 

осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет. Основное предназначение освидетельствования  и порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в 

зависимости от возраста граждан. 

 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения обучающегося в учебной деятельности. 

5.1.Цель системы оценивания 

 Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений;  

5.2. Задачи системы оценивания 

─ Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

─ Контроль за выполнением учебных программ.  

─ Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося.  

─ Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений учащегося. 

5.3. Принципы системы оценивания 

─ Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 

известные ученикам заранее;  

─ Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  

─ Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы;  

─ Своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения контроля.  

5.4. Критерии системы оценивания 

     В МБОУ «Земляничненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым 

принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной 

причине.  

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 



143 

 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры).  

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы 

и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет 

ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно).  

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% 

содержания (неправильный ответ).  

Отметку «1»- получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины.  

5.5. Формы и сроки контроля 

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 

Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся  по 

результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины, предмета. Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью 

оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения. Проводится преподавателем данной 

учебной дисциплины, предмета или комиссией (в случае проведения переводных 

экзаменов по итогам года по данному предмету, дисциплине).  

5.5.1.Текущий контроль 

Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы. Форму текущего контроля 

определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала 

и используемых им образовательных технологий. Отметка за выполненную письменную 

работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметки за 

сочинение - в 10-1 1-х классах по русскому языку и литературе - не более чем через 14 

дней. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений 

и навыков. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей итоги полугодия, года и решение педагогического совета школы о переводе 

учащегося. 

5.5.2.Промежуточная аттестация учащихся 
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Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы на уровне среднего общего 

образования – за полугодия  и по итогам года в10-11 классах. 

5.5.3.Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

Для учащихся 11-х классов определяются на основании нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в соответствии Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИЛЫ 

Учебно-методическое обеспечение ООП: 

Программно-методическое 

Обеспечение (название, автор) 

Автор, название 

учебника 
Класс 

Издательство, 

Год издательства 

10 класс 

Программа составлена на основе 

Государственного стандарта 

общего образования, примерной 

программы по русскому языку и 

для 10 – 11 классов 

общеобразовательный 

учреждений А.И. Власенкова, 

Л.М., Рыбченковой 

Л.М.Рыбченкова 

Русский язык10-11 
10 

Просвещение,  

2014 

Программа разработана на основе 

« Программы по литературе для 5-

11 классов» (авторы С.А.Зинин, 

В.А.. Чалмаев) и соответствует 

Федеральному компоненту 

государственного стандарта 

общего образования по 

литературе. 

С.А.Зинин 

Литература 
10 

Русское слово 

2014 

Программа разработана на основе 

адаптивной рабочей программы к 

учебнику «Алгебра и начала 

анализа» 10 класс авт. С.М. 

Никольский, М.К. Потапова, М.К. 

Решетникова 

С.М. Никольский, 

М.К. Потапова, М.К. 

Решетникова 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа» 

10 
Просвещение, 

2014 

Программа разработана на основе 

адаптивной рабочей программы к 

учебнику «Геометрия» 10-11 

класс авт. Л.С. Атанасян, Б.Ф. 

Бутузова 

Л.С.Атанасян, Б.Ф. 

Бутузова, Л.С 

Позняка Геометрия 

10-11 

10 
Просвещение, 

2014 

Примерная программа среднего 

общего образования по 

И.Г.Семакин, Л.А 

Залогова, С.В. 
10 Вертикаль, 2014 
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информатике и ИКТ. Базовый 

уровень и авторской программы 

И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

Русаков, Л.В. 

Шестакова 

Информатика 

Авторская программа В.Г. 

Апалькова «Английский язык»  

10-11 классы (программы 

общеобразовательных 

учреждений). Стандарты второго 

поколения. Основная школа. 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

О.В.Афанасьева 

Английский язык 
10 

Просвещение, 

2014 

Программа разработана на основе 

примерной программы по 

истории.10-11 

классы/под.ред.Л.А. Соколовой. 

В.И.Уколова, 

А.В.Ревякин 

Всеобщая история 

10 
Просвещение,  

2014 

А.А.Левандовский 

История России 
10 

Просвещение,  

2014 

Программа разработана на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

среднего  образования (базовый 

уровень), Примерной программы 

основного общего образования по 

обществознанию и авторской 

программы Обществознание, 10-

11 классы (Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая) (базовый уровень) // 

История. Обществознание: 

программы общеобразовательных 

учреждений. – М.:Просвещение, 

2012 

Л.Н.Боголюбов 

Обществознание 
10 

Просвещение,  

2014 

Программа разработана на основе 

авторской программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник программ 

для общеобразовательных 

учреждений: Физика 10-11 кл./ 

Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев 

Г.Я.Мякишев 

,БуховцевБ.Б., 

Сотский Н.Н, 

под.ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика 

10 
Просвещение, 

2014 

Программа составлена на основе 

авторской программы для 

общеобразовательных 

учреждений: стандарта основного 

общего образования по географии 

(базовый уровень);Программа 

В.П. Максоковского по курсу 

«Экономическая и социальная 

география мира 10-11 класс»; 

авторская программа: Баринова 

И.И., Дронов В.П. программы для 

общеобразовательных 

учреждений; География. 6-11 

классы/ сост. Е.В. Овсянникова 

В.П.Максаковский 

География 10-11 
10 

Просвещение 

2014 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Сарара 10-11 

Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кумченко 
10 

Просвещение, 

2014 
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классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Л.Н. Сухорукова, 

В.С.Кумченко 

Биология10-11 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдмана 10-11 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательной 

организации Н.Н.Гаря -2-е 

изд.,доп. 

Г.Е.Рудзитис 

Химия 
10 

Просвещение, 

2014 

Комплексная программа 

физического воспитания для 

учащихся 1-11 классов В.И Ляха, 

А.А Зданевич 

В.И.Лях 

Физическая 

культура 10-11 

10 
Просвещение, 

2014 

Авторская программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

для 10-11 кл, А. Т Смирнов 

А.Т.Смирнов 

ОБЖ 
10 

Просвещение, 

2014 

На основе Федерального 

компонента Государственного 

стандарта среднего  общего 

образования на базовом уровне 

Составитель Л.А. 

Рапацкая  Мировая 

художественная 

культура 

10 Владос, 2017 

Программы курса астрономии для 

10—11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (автор В.М. Чаругин).  

Чаругин В.М. 

Астрономия 10-

11класс 

10-11 
«Просвещение» 

2018г. 

11 класс 

Программа составлена на основе 

Государственного стандарта 

общего образования, примерной 

программы по русскому языку и 

для 10 – 11 классов 

общеобразовательный 

учреждений А.И. Власенкова, 

Л.М., Рыбченковой 

А.И.Власенкова 

Русский язык10-11 
11 

Просвещение,  

2014 

Программа разработана на основе  

федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего образования и 

примерной программы 

общеобразовательных 

учреждений «Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной, 

Просвещение, 2006г. 

С.А.Зинин 

Литература 
11 

Русское слово 

2014 

Программа разработана на основе 

адаптивной рабочей программы к 

учебнику «Алгебра и начала 

анализа» 10 класс авт. С.М. 

Никольский, М.К. Потапова, М.К. 

Решетникова 

С.М. Никольский, 

М.К. Потапова, М.К. 

Решетникова 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа» 

11 
Просвещение, 

2014 

Программа разработана на основе Л.С.Атанасян, Б.Ф. 11 Просвещение, 
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адаптивной рабочей программы к 

учебнику «Геометрия» 10-11 

класс авт. Л.С. Анатасян, Б.Ф. 

Бутузова, Л.С Кселёвой, Э.Г. 

Позняка 

Бутузова, Л.С 

Кселёвой, Э.Г. 

Позняка Геометрия 

10-11 

2014 

Примерная программа среднего 

общего образования по 

информатике и ИКТ. Базовый 

уровень и авторской программы 

И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

И.Г.Семакин, Л.А 

Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. 

Шестакова 

Информатика 

11 Бином, 2014 

Авторская программа В.Г. 

Апалькова «Английский язык»  

10-11 классы (программы 

общеобразовательных 

учреждений). Стандарты второго 

поколения. Основная школа. 

Примерные програмы по учебным 

О.В.Афанасьева 

Английский язык 
11 

Просвещение, 

2014 

Программа разработана в 

соответствии с Федеральным 

компонентом государственного 

образовательного стандарта 

общего образования (2010г)., 

примерной программы среднего 

общего образования, «Программы 

образовательных учреждений по 

истории и обществознанию» 10-11 

классы / под редакцией Л.А. 

Соколовой, авторская программа 

по истории Е.Е. Вяземского 

История России ХХ век 11 класс 

А.А.Улунян, Е.Ю. 

Сергеев  Новейшая 

история 

11 
Просвещение, 

2014 

А.А.Левандовский, 

Ю.А. Щетинова, 

С.В. Мироненко 

История России 

11 
Просвещение, 

2014 

Программа разработана на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

среднего образования (базовый 

уровень),  составлено по 

программе общеобразовательных 

учреждений под редакцией  Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебниковой. – 

М.:Просвещение, 2012 

И.Ю.АлексашинаОб

ществознание 
11 

Просвещение 

2014 

На основе Федерального 

компонента Государственного 

стандарта среднего  общего 

образования (базовый уровень). 

Составлено по программе 

общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

Боголюбова Л.Н., 

ЛазебниковойА.Ю. 

Л.Н.Боголюбов, 

Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание 

11 
Просвещение, 

2014 

Мякишева (Сборник программ 

для общеобразовательных 

учреждений: Физика 10-11 кл./ 

Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев 

Г.Я.Мякишев 

Физика 
11 

Просвещение 

2014 



148 

 

 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Сферы»10-11 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Л.Н. Сухорукова, 

В.С.Кумченко 

Л.Н. Сухорукова, 

В.С.Кумченко 

Биология 

11 
Просвещение, 

2014 

Рабочие программы. Предметная 

линия учеьников Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдмана 10-11 классы: 

пособие для учителей 

Г.Е.Рудзитис 

Химия 
11 

Просвещение, 

2014 

Авторская программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

для 10-11 кл, А. Т Смирнов 

А.Т.Смирнов 

ОБЖ 
11 

Просвещение, 

2014 

На основе Федерального 

компонента Государственного 

образовательного стандарта 

среднего  основного образования 

на базовом уровне на основе 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «Сировая 

художественная культура 5-11 

класс» 

Составитель 

Л.А.Рапацкая 

Мировая 

художественная 

культура 

11 Владос, 2012 

 

 

 


	(непрофильное обучение)
	10 класс
	11 класс
	Метеоры и метеориты

	Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов.
	Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии.
	Закон Всемирного тяготения и  представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия классических представлений о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость  привлечения общей теории относительности для пос...
	Расширяющаяся Вселенная
	Связь средней плотность материи  с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и Неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной.
	Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения
	Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вс...
	Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия.
	Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие  ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы Всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения.  Природа силы Всемирного отталкивания.
	Обнаружение планет возле других звёзд.
	Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них

